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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1 Пояснительная записка 

Цель реализации адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования учащихся с ЗПР (вариант 7.2) — обеспечение выполнения 

требований ФГОС НОО учащихся с ОВЗ посредством создания условий для максимального 

удовлетворения особых образовательных потребностей учащихся с ЗПР, обеспечивающих 

усвоение ими социального и культурного опыта. 

Задачи реализации: 

• формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие личности 

учащихся с ЗПР (нравственное, эстетическое, социально-личностное, интеллектуальное, фи-

зическое) в соответствии с принятыми в семье и обществе нравственными и социокультур-

ными ценностями; овладение учебной деятельностью сохранение и укрепление здоровья 

учащихся; 

• достижение планируемых результатов освоения АООП НОО учащимися с ЗПР с учетом 

их особых образовательных потребностей, а также индивидуальных особенностей и возмож-

ностей; 

• создание благоприятных условий для удовлетворения особых образовательных потребно-

стей учащихся с ЗПР; 

• минимизация негативного влияния особенностей познавательной деятельности учащихся с 

ЗПР для освоения ими АООП НОО; 

• обеспечение доступности получения начального общего образования; 

• обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 

• выявление и развитие возможностей и способностей учащихся с ЗПР, через организацию 

их общественно полезной деятельности, проведения спортивно–оздоровительной работы, 

организацию художественного творчества и др. с использованием системы клубов, секций, 

студий и кружков (включая организационные формы на основе сетевого взаимодействия), 

проведении спортивных, творческих и др. соревнований; 

• использование в образовательном процессе современных образовательных технологий 

деятельностного типа; 

• участие педагогических работников, учащихся, их родителей (законных представителей) и 

общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды. 

 

Общая характеристика адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования обучающихся с задержкой психического развития (ва-

риант7.2) 

Вариант 7.2 предполагает, что учащийся с ЗПР получает образование, сопостави-

мое по итоговым достижениям к моменту завершения обучения с образованием обучающих-

ся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, в пролонгированные сроки обуче-

ния. «Сопоставимость» заключается в том, что объем знаний и умений по основным предме-

там сокращается несущественно за счет устранения избыточных по отношению к основному 

содержанию требований. Сроки получения начального общего образования учащимися с 

ЗПР пролонгируются с учетом психофизиологических возможностей и индивидуальных осо-

бенностей развития данной категории учащихся и составляют 5 лет (с обязательным введени-

ем первого дополнительного класса). 

Обязательными условиями реализации АООП НОО учащихся с ЗПР являются психо-

лого-педагогическое сопровождение учащихся, согласованная работа учителя начальных 

классов с педагогами, реализующими программу коррекционной работы, содержание кото-

рой определяется с учётом особых образовательных потребностей учащихся на основе реко-

мендаций ПМПК, ИПР (для детей-инвалидов). АООП НОО учащихся с ЗПР предполагает 

обеспечение коррекционной направленности всего образовательного процесса при его осо-

бой организации: пролонгированные сроки обучения, проведение индивидуальных и группо-



 

вых коррекционных занятий, особое структурирование содержания обучения на основе уси-

ления внимания к формированию социальной компетенции. 

В процессе всего школьного обучения сохраняется возможность перехода учащегося с 

одного варианта программы на другой (основанием для этого является заключение ПМПК). 

Перевод учащегося с ЗПР с одного варианта АООП НОО на другой осуществляется на осно-

вании комплексной оценки личностных, метапредметных и предметных результатов по ре-

комендации ПМПК и с согласия родителей (законных представителей). 

Неспособность учащегося с ЗПР полноценно освоить отдельный предмет в структуре 

АООП НОО не должна служить препятствием для выбора или продолжения освоения вари-

анта 7.2 АООП НОО, поскольку у данной категории учащихся может быть специфическое 

расстройство чтения, письма, арифметических навыков (дислексия, дисграфия, дискальку-

лия), а также выраженные нарушения внимания и работоспособности, нарушения со стороны 

двигательной сферы, препятствующие освоению программы в полном объеме. При возник-

новении трудностей в освоении учащимися с ЗПР содержания АООП НОО специалисты, 

осуществляющие его психолого-педагогическое сопровождение, должны оперативно допол-

нить структуру Программы коррекционной работы соответствующим направлением работы. 

В случае появления стойких затруднений в ходе обучения и/или взаимодействия со 

сверстниками учащийся с ЗПР направляется на комплексное обследование в ПМПК с целью 

выработки рекомендаций родителям и специалистам по его дальнейшему обучению и необ-

ходимости перевода на обучение по индивидуальному учебному плану с учетом его особен-

ностей и образовательных потребностей. 

Психолого-педагогическая характеристика учащихся с задержкой психического 

развития 

Категория обучающихся с ЗПР – наиболее многочисленная среди детей с ограничен-

ными возможностями здоровья (ОВЗ) и неоднородная по составу группа школьников. Среди 

причин возникновения ЗПР могут фигурировать органическая и/или функциональная недо-

статочность центральной нервной системы, конституциональные факторы, хронические со-

матические заболевания, неблагоприятные условия воспитания, психическая и социальная 

депривация. Подобное разнообразие этиологических факторов обусловливает значительный 

диапазон выраженности нарушений — от состояний, приближающихся к уровню возрастной 

нормы, до состояний, требующих отграничения от умственной отсталости. 

АООП НОО (вариант 7.2) адресована учащимся с ЗПР, которые характеризуются 

уровнем развития несколько ниже возрастной нормы, отставание может проявляться в целом 

или локально в отдельных функциях (замедленный темп либо неравномерное становление 

познавательной деятельности). Отмечаются нарушения внимания, памяти, восприятия и др. 

познавательных процессов, умственной работоспособности и целенаправленности деятель-

ности, в той или иной степени затрудняющие усвоение школьных норм и школьную адапта-

цию в целом. Произвольность, самоконтроль, саморегуляция в поведении и деятельности, как 

правило, сформированы недостаточно. Обучаемость удовлетворительная, но часто избира-

тельная и неустойчивая, зависящая от уровня сложности и субъективной привлекательности 

вида деятельности, а также от актуального эмоционального состояния. Возможна неадаптив-

ность поведения, связанная как с недостаточным пониманием социальных норм, так и с 

нарушением эмоциональной регуляции, гиперактивностью. 

Учащиеся с задержкой психического развития — это дети, имеющие недостатки в 

психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и 

препятствующие получению образования без создания специальных условий. 

Особые образовательные потребности различаются у учащихся с ОВЗ разных катего-

рий, поскольку задаются спецификой нарушения психического развития, определяют осо-

бую логику построения учебного процесса. Наряду с этим современные научные представ-

ления об особенностях психофизического развития разных групп учащихся позволяют выде-

лить образовательные потребности, как общие для всех учащихся с ОВЗ, так и специфиче-



 

ские. 

К общим потребностям относятся: 

 получение специальной помощи средствами образования сразу же после выявления пер-

вичного нарушения развития; 

 выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечивающего преемствен-

ность между дошкольным и школьным этапами; 

 получение начального общего образования в условиях образовательных организаций 

общего или специального типа, адекватного образовательным потребностям обучающегося с 

ОВЗ; 

 обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого, 

как через содержание предметных областей, так и в процессе индивидуальной работы; 

 психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие ребенка с педагога-

ми и соучениками; 

 психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия семьи 

и образовательной организации; 

 постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за пределы обра-

зовательной организации. 

К особым образовательным потребностям учащихся с ЗПР относятся: содержание 

образования, разработка и использование специальных методов и средств обучения, особая 

организация обучения, расширение границ образовательного пространства, продолжитель-

ность образования и определение круга лиц, участвующих в образовательном процессе. 

Для учащихся, осваивающих АООП НОО (вариант 7.2), характерны следующие спе-

цифические образовательные потребности:  

 обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной 

среды с учетом функционального состояния центральной нервной системы (ЦНС) и 

нейродинамики психических процессов учащихся с ЗПР (быстрой истощаемости, 

низкой работоспособности, пониженного общего тонуса и др.); 

 увеличение сроков освоения АООП НОО до 5 лет; 

 гибкое варьирование организации процесса обучения путем расширения/сокращения 

содержания отдельных предметных областей, изменения количества учебных часов и 

использования соответствующих методик и технологий; 

 упрощение системы учебно-познавательных задач, решаемых в процессе образования; 

организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, умений и 

навыков обучающимися с ЗПР («пошаговом» предъявлении материала, дозирован-

нойпомощи взрослого, использовании специальных методов, приемов и средств, спо-

собствующих как общему развитию обучающегося, так и компенсации индивидуаль-

ных недостатков развития); 

 наглядно-действенный характер содержания образования; 

 развитие познавательной деятельности обучающихся с ЗПР как основы компенсации, 

коррекции и профилактики нарушений; 

  обеспечение непрерывного контроля за становлением учебно-познавательной дея-

тельности обучающегося, продолжающегося до достижения уровня, позволяющего 

справляться с учебными заданиями самостоятельно; 

 постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста усваиваемых знаний, в за-

креплении и совершенствовании освоенных умений; 

 специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в новые ситуа-

ции взаимодействия с действительностью; 

 необходимость постоянной актуализации знаний, умений и одобряемых обществом 

норм поведения; 

 постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение интереса к се-



 

бе, окружающему предметному и социальному миру; 

 использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и 

поведения; 

 комплексное сопровождение, гарантирующее получение необходимого лечения, 

направленного на улучшение деятельности ЦНС и на коррекцию поведения, а также 

специальная психокоррекционная помощь, направленная на компенсацию дефицитов 

эмоционального развития и формирование осознанной саморегуляции познаватель-

ной деятельности и поведения; 

 специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование способности к са-

мостоятельной организации собственной деятельности и осознанию возникающих трудно-

стей, формирование умения запрашивать и использовать помощь взрослого; 

 развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного общения и взаимо-

действия (с членами семьи, со сверстниками, с взрослыми), формирование навыков социаль-

но одобряемого поведения, максимальное расширение социальных контактов; 

 обеспечение взаимодействия семьи и образовательного учреждения (организация сотрудни-

чества с родителями, активизация ресурсов семьи для формирования социально активной по-

зиции, нравственных и общекультурных ценностей) 

1.2.Планируемые результаты освоения учащимися с задержкой психического развития 

АООП НОО 

Структура и содержание планируемых результатов освоения АООП НОО отражают 

требования ФГОС НОО учащихся с ОВЗ, передают специфику образовательного процесса (в 

частности, специфику целей изучения отдельных учебных предметов и курсов коррекци-

онно-развивающей области), соответствуют возрастным возможностям и особым образова-

тельным потребностям учащихся с ЗПР. Результаты освоения учащимися с ЗПР АООП НОО 

оцениваются как итоговые на момент завершения начального общего образования. Самым 

общим результатом освоения АООП НОО учащихся с ЗПР должно стать полноценное 

начальное общее образование, развитие социальных (жизненных) компетенций, сформиро-

ванные в соответствии с требованиями к результатам освоения АООП НОО личностные, ме-

тапредметные и предметные результаты. 

Освоение АООП НОО обеспечивает достижение учащимися с ЗПР трех видов резуль-

татов: личностных, метапредметных и предметных. 

Личностные результаты освоения АООП НОО учащимися с ЗПР включают индиви-

дуально-личностные качества и социальные (жизненные) компетенции, социально значимые 

ценностные установки, необходимые для достижения основной цели современного образо-

вания ― введения учащихся с ЗПР в культуру, овладение ими социокультурным опытом. 

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей 

учащихся с ЗПР личностные результаты освоения АООП НОО должны отражать: 

Вариант 7.2 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; ста-

новление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир всего органич-

ном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развиваю-

щемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной дея-

тельности и формирование личностного смысла учения; 



 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социаль-

ной справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально- нравственной отзыв-

чивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям; 

11) развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необхо-

димом жизнеобеспечении; 

12) овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; 

13) владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодей-

ствия, в том числе с использованием информационных технологий; 

14) способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно-
пространственной организации. 

Метапредметные результаты освоения АООП НОО включают освоенные учащимися универ-

сальные учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие 

овладение ключевыми компетенциями (составляющими основу умения учиться) и межпредметными 

знаниями, а также способность решать учебные и жизненные задачи и готовность к овладению в 

дальнейшем АООП основного общего образования. 

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей учащихся 

с ЗПР метапредметные результаты освоения АООП НОО должны отражать: 
Вариант 7.2 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления; 

2) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в со-

ответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

3) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и спо-

собности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

4) использование знаково-символических средств, представления информации для созда-

ния моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических за-

дач; 

5) активное использование речевых средств и средств, информационных и коммуникаци-

онных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач; 

6) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответ-

ствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с зада-

чами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 

7) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классифи-

кации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, 

построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

8) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность су-

ществования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

9) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределе-

нии функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в сов-

местной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружаю-

щих; 



 

10) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон 

и сотрудничества; 

11) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в со-

ответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

12) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими суще-

ственные связи и отношения между объектами и процессами. 

Предметные результаты освоения АООП НОО с учетом специфики содержания пред-

метных областей включают освоенные учащимися знания и умения, специфичные для каж-

дой предметной области, готовность их применения. Освоение предметных результатов 

АООП НОО учащихся с ЗПР осуществляются в ходе изучения учебных предметов и реали-

зуется через УМК «Школа России».  

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей 

учащихся с ЗПР предметные результаты должны отражать: 

Вариант 7.2 

Филология 

Русский язык. Родной язык: 

1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

2) формирование интереса к изучению родного (русского) языка; 

3) овладение первоначальными представлениями о правилах речевого этикета; 

4) овладение основами грамотного письма; 

5) овладение обучающимися коммуникативно-речевыми умениями, необходимыми для со-

вершенствования их речевой практики; 

6) формирование позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как по-

казателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

7) использование знаний в области русского языка и  сформированных грамматико-

орфографических умений для решения практических задач. 

Литературное чтение 

Литературное чтение на родном языке (русском): 

1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства сохра-

нения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о ми-

ре, российской истории и культуре, первоначальных этических представлений, понятий о 

добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам; 

3) осознанное, правильное, плавное чтение вслух целыми словами с использованием неко-

торых средств устной выразительности речи; 

4) понимание роли чтения, использование разных видов чтения; 

5) формирование умения осознанно воспринимать и оценивать содержание текстов, участие 

в обсуждении прочитанных произведений, умение высказывать отношение к поступкам геро-

ев, оценивать поступки героев и мотивы поступков с учетом принятых в обществе норм и 

правил; 

6) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской компе-

тентности, общего речевого развития, т.е. овладение техникой чтения вслух и про себя, эле-

ментарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-

популярных и учебных текстов; 

7) формирование потребности в систематическом чтении; 



 

8) выбор с помощью взрослого интересующей литературы. 

Иностранный язык: 

1) приобретение начальных элементарных навыков восприятия устной и письменной речи 

на иностранном языке на основе своих речевых возможностей и потребностей; 

2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для восприятия на 

элементарном уровне устной и письменной речи на иностранном языке, 

3) сформированность основ дружелюбного отношения и толерантности к носителям дру-

гого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским 

фольклором и доступными образцами детской художественной литературы. 

Математика и информатика: 

1) использование начальных математических знаний о числах, мерах, величинах и геометри-

ческих фигурах для описания и объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а 

также оценки их количественных и пространственных отношений; 

2) приобретение начального опыта применения математических знаний для решения учебно-

познавательных и учебно-практических задач; 

3) умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и числовыми 

выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в соответствии с алгоритмом и, 

исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры. 

Обществознание и естествознание (Окружающий мир): 

1) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, исто-

рии, культуре, природе нашей страны, её современной жизни; 

2) расширение, углубление и систематизация знаний о предметах и явлениях окружающего 

мира, осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотно-

сти, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм здоро-

вьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

3) усвоение простейших взаимосвязей и взаимозависимостей между миром живой и нежи-

вой природы, между деятельностью человека и происходящими изменениями в окружающей 

среде; 

4) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем 

мире, умение прогнозировать простые последствия собственных действий и действий, со-

вершаемых другими людьми. 

Основы религиозных культур и светской этики: 

1) знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их значения 

в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

2) понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества; 

3) формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных религи-

ях, их роли в культуре, истории и современности России; 

4) осознание ценности человеческой жизни. 

Искусство 

Изобразительное искусство: 

1) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в 

жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека; 

2) развитие эстетических чувств, умения видеть и понимать красивое, дифференцировать 

красивое от «некрасивого», высказывать оценочные суждения о произведениях искусства; 

воспитание активного эмоционально-эстетического отношения к произведениям искусства; 

3) овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах ху-

дожественной деятельности (изобразительного, декоративно-прикладного и народного ис-

кусства, скульптуры, дизайна и др.); 



 

4) умение воспринимать и выделять в окружающем мире (как в природном, так и в социаль-

ном) эстетически привлекательные объекты, выражать по отношению к ним собственное 

эмоционально-оценочное отношение; 

5) овладение практическими  умениями самовыражения средствами изобразительного искус-

ства. 

Музыка: 

1) формирование первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, ее роли 

в духовно-нравственном развитии человека; 

2) формирование элементов музыкальной культуры, интереса к музыкальному искусству и 

музыкальной деятельности, формирование элементарных эстетических суждений; 

3) развитие эмоционального осознанного восприятия музыки, как в процессе активной му-

зыкальной деятельности, так и во время слушания музыкальных произведений; 

4) формирование эстетических чувств в процессе слушания музыкальных произведений 

различных жанров; 

5) использование музыкальных образов при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизации. 

Технология: 

1) формирование навыков самообслуживания, овладение некоторыми технологическими 

приемами ручной обработки материалов, усвоение правил техники безопасности; 

2) формирование умений работать с разными видами материалов (бумагой, тканями, пла-

стилином, природным материалом и т.д.); выбирать способы их обработки в зависимости от 

их свойств; 

3) формирование организационных трудовых умений (правильно располагать материалы и 

инструменты на рабочем месте, выполнять правила безопасной работы и санитарно-

гигиенические требования и т.д.) 

4) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, сотруд-

ничества, взаимопомощи, планирования и организации; 

5) использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач. 

Физическая культура: 

1) формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для 

укрепления здоровья человека, физического развития, повышения работоспособности. 

2) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим 

дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т. д.); 

3) формирование умения следить за своим физическим состоянием, величиной физических 

нагрузок. 

Планируемые результаты освоения учащимися с ЗПР АООП НОО дополняются резуль-

татами освоения программы коррекционной работы (коррекционный курс «Ритмика», 

«Коррекционно-развивающие логопедические занятия», «Психокоррекционные занятия», «Коррекци-
онно-деффектологические занятия»). 

Коррекционный курс «Ритмика» предполагает: развитие чувства ритма, связи движе-

ний с музыкой, двигательной активности, координации движений, двигательных умений и 

навыков; формирование умения дифференцировать движения по степени мышечных уси-

лий; овладение  специальными ритмическими упражнениями (ритмичная ходьба, упражне-

ния с движениями рук и туловища, с проговариванием стихов и т.д.), упражнениями на связь 

движений с музыкой; развитие двигательных качеств и устранение недостатков физического 

развития; овладение подготовительными упражнениями к танцам, овладение элементами 

танцев, танцами, способствующими развитию изящных движений, эстетического вкуса; раз-

витие выразительности движений и самовыражения; развитие мобильности. 

Коррекционный курс «Коррекционно-развивающие занятия» предполагают: 



 

 Логопедические занятия: формирование и развитие различных видов устной речи (раз-

говорно-диалогической, описательно-повествовательной) на основе обогащения знаний об 

окружающей действительности; обогащение и развитие словаря, уточнение значения слова, 

развитие лексической системности, формирование семантических полей; развитие и совер-

шенствование грамматического строя речи, связной речи; коррекция недостатков письмен-

ной речи (чтения и письма). 

 Психокоррекционные занятия: формирование учебной мотивации, стимуляция сенсор-

но-перцептивных, мнемических и интеллектуальных процессов; гармонизация психоэмоци-

онального состояния, формированиепозитивного отношения к своему «Я», повышение уве-

ренности в себе, развитие самостоятельности, формирование навыков самоконтроля; разви-

тие способности к эмпатии, сопереживанию; формирование продуктивных видов взаимоот-

ношений с окружающими (в семье, классе), повышение социального статуса ребенка в кол-

лективе. 

Результаты освоения учащимися с ЗПР коррекционно-развивающей области адап-

тированной основной общеобразовательной программы начального общего образова-

ния должны отражать специальные требования к результатам освоения коррекцион-

ной программы: 
 

Вариант 7.2 

1. Итогом освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы преимуще-

ственно являются личностные результаты. В соответствии с установленной для данного ва-

рианта единой структурой программы коррекционной работы, поддерживающей АООП 

НОО, определяются специальные требования к результатам освоения программы коррекци-

онной работы. Результаты освоения программы коррекционной работы включают овладе-

ние обучающимися с ЗПР социальными (жизненными) компетенциями, необходимыми для 

решения практико-ориентированных задач и обеспечивающими становление социальных 

отношений обучающихся в различных средах. 

2. Результаты овладения социальными (жизненными) компетенциями, учащимися с ЗПР 

должны отражать: 

• развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходи-

мом жизнеобеспечении, проявляющееся: 

- в умении различать учебные ситуации, в которых необходима посторонняя помощь для её 

разрешения, с ситуациями, в которых решение можно найти самому; 

- в умении обратиться к учителю при затруднениях в учебном процессе, сформулировать 

запрос о специальной помощи; 

- в умении использовать помощь взрослого для разрешения затруднения, давать адекват-

ную обратную связь учителю: понимаю или не понимаю; 

- в умении написать при необходимости SMS-сообщение, правильно выбрать адресата 

(близкого человека), корректно и точно сформулировать возникшую проблему (Я забыл 

ключи, жду тебя у подъезда и др.). 

• овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни, 

проявляющееся: 

- в расширении представлений об устройстве домашней жизни, разнообразии повседнев-

ных бытовых дел, понимании предназначения окружающих в быту предметов и вещей; 

- в умении включаться в разнообразные повседневные дела, принимать посильное 
участие; 

- в адекватной оценке своих возможностей для выполнения определенных обязанностей в 

каких-то областях домашней жизни, умении брать на себя ответственность в деятельности; 

- в расширении представлений об устройстве школьной жизни, участии в повседневной 



 

жизни класса, принятии на себя обязанностей наряду с другими детьми; 

- в умении ориентироваться в пространстве школы и просить помощи в случае затрудне-

ний, ориентироваться в расписании занятий; 

- в умении включаться в разнообразные повседневные школьные дела, принимать посиль-

ное участие, брать на себя ответственность; 

- в стремлении участвовать в подготовке и проведении праздников дома и в школе. 

• овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодей-

ствия, проявляющееся: 

- в расширении знаний правил коммуникации; 

- в расширении и обогащении опыта коммуникации ребёнка в ближнем и дальнем окруже-

нии, расширении круга ситуаций, в которых обучающийся может использовать коммуника-

цию как средство достижения цели; 

- в умении решать актуальные школьные и житейские задачи,  используя коммуникацию как 

средство достижения цели (вербальную, невербальную); 

- в умении начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои намерения, 

просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор; 

- в умении корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие и т.д.; 

- в умении получать и уточнять информацию от собеседника; 

- освоении культурных форм выражения своих чувств. 

• Способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее пространственно-

временной организации, проявляющаяся: 

- в расширении и обогащении опыта реального взаимодействия обучающегося с бытовым 

окружением, миром природных явлений и вещей, расширении адекватных представлений 

об опасности и безопасности; 

- в адекватности бытового поведения обучающегося с точки зрения опасно-

сти/безопасности для себя и для окружающих; сохранности окружающей предметной и 

природной среды; 

- в расширении и накоплении знакомых и разнообразно освоенных мест за пределами дома 

и школы: двора, дачи, леса, парка, речки, городских и загородных достопримечательностей 

и др. 

- в расширении представлений о целостной и подробной картине мира, упорядоченной в 

пространстве и времени, адекватных возрасту ребёнка; 

- в умении накапливать личные впечатления, связанные с явлениями окружающего мира; 

- в умении устанавливать взаимосвязь между природным порядком и ходом собственной 

жизни в семье и в школе; 

- в умении устанавливать взаимосвязь общественного порядка и уклада собственной жизни 

в семье и в школе, соответствовать этому порядку; 

- в развитии любознательности, наблюдательности, способности замечать новое, задавать 

вопросы; 

- в развитии активности во взаимодействии с миром, понимании соб-

ственной результативности; 

- в накоплении опыта освоения нового при помощи экскурсий и путешествий;  

- в умении передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, чтобы быть  поня-

тым другим человеком; 

- в умении принимать и включать в свой личный опыт жизненный опыт других людей; 

- в способности взаимодействовать с другими людьми, умении делиться своими воспо-

минаниями, впечатлениями и планами. 



 

• способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие соот-

ветствующих возрасту ценностей и социальных ролей, проявляющаяся: 

- в знании правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми разного статуса, с 

близкими в семье; с учителями и учениками в школе; со знакомыми и незнакомыми людь-

ми; 

- в освоение необходимых социальных ритуалов, умении адекватно использовать принятые 

социальные ритуалы, умении вступить в контакт и общаться в соответствии с возрастом, 

близостью и социальным статусом собеседника, умении корректно привлечь к себе внима-

ние, отстраниться от нежелательного контакта, выразить свои чувства, отказ, недовольство, 

благодарность, сочувствие, намерение, просьбу, опасение и др.; 

- в освоении возможностей и допустимых границ социальных контактов, выработки адек-

ватной дистанции в зависимости от ситуации общения; 

- в умении проявлять инициативу, корректно устанавливать и ограничивать контакт; 

- в умении не быть назойливым в своих просьбах и требованиях, быть благодарным за про-

явление внимания и оказание помощи; 

- в умении применять формы выражения своих чувств соответственно ситуации социального 

контакта. 

3. Результатами специальной поддержки освоения ООП НОО выступают: 

- способность усваивать новый учебный материал, адекватно включаться в классные заня-

тия и соответствовать общему темпу занятий; 

- способность использовать речевые возможности на уроках при ответах и в других ситуа-

циях общения, умение передавать свои впечатления, умозаключения так, чтобы быть поня-

тым другим человеком, умение задавать вопросы; 

- способность к наблюдательности, умение замечать новое; 

-стремление к активности и самостоятельности в разных видах предметно-практической де-

ятельности; 

- умение ставить и удерживать цель деятельности; планировать действия; определять и со-

хранять способ действий; использовать самоконтроль на всех этапах деятельности; осу-

ществлять словесный отчет о процессе и результатах деятельности; оценивать процесс и ре-

зультат деятельности; 

- сформированные в соответствии с требованиями к результатам освоения ООП НОО пред-

метные, метапредметные и личностные результаты; 

- сформированные в соответствии ООП НОО универсальные учебные действия. 

4. При возникновении трудностей в освоении обучающимся с ЗПР содержания АООП НОО, 

заданной ФГОС НОО учащихся с ЗПР, учитель-дефектолог, психолог, логопед, социальный 

педагог могут оперативно дополнить структуру коррекционной программы соответствую-

щим направлением работы, которое будет сохранять свою актуальность до момента пре-

одоления возникших затруднений. В случае нарастания значительных стойких затруднений 

в обучении, взаимодействии с учителями и с учащимися класса (школы) учащийся с ЗПР 

направляется на комплексное психолого-медико-педагогическое обследование с целью вы-

работки рекомендаций по его дальнейшему обучению.  

5. Неспособность учащихся с ЗПР освоить АООП НОО (вариант 7.2) в полном объеме не 

должна служить препятствием для продолжения её освоения 

6. В случае появления стойких затруднений в ходе обучения учащийся с ЗПР направля-
ется на обследование в ПМПК с целью выработки рекомендаций родителям и специали-
стам по его дальнейшему обучению.  

Учащийся может быть переведен на обучение по индивидуальному плану   с   учетом   

его особенностей и образовательных потребностей. 

Таким образом, требования к результатам освоения курсов коррекционно-



 

развивающей области конкретизируются применительно к каждому учащемуся с ЗПР в со-

ответствии с его потенциальными возможностями и особыми образовательными потребно-

стями. 

1.3.Система оценки достижения учащимися с задержкой психического развития плани-

руемых результатов освоения АООП НОО 

С целью оценки достижений учащихся, воспитанников планируемых результатов освое-

ния АООП НОО в МКОУ Югдонская СОШ разработано положение «О системе оценок, 

формах и порядке проведения текущего контроля знаний, промежуточной аттестации 2-11 

классов», положения «О безотметочной оценке результатов обучения и развития учащихся  

первых классов». 

Система оценки достижения учащимися с ЗПР планируемых результатов освоения АО-

ОП НОО предполагает комплексный подход к оценке результатов образования, позволяю-

щий вести оценку достижения обучающимися всех трех групп результатов образования: 

личностных, метапредметных и предметных. Оценка результатов освоения учащимися с ЗПР 

АООП НОО осуществляется в соответствии с требованиями ФГОС НОО учащихся с ОВЗ. 

Основным направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии ФГОС 

НОО учащихся с ОВЗ являются оценка образовательных достижений учащихся и оценка ре-

зультатов деятельности образовательных организаций и педагогических кадров. Объектом 

системы оценки, ее содержательной и критериальной базой выступают планируемые резуль-

таты освоения основной образовательной программы начального общего образования. 

Система оценки достижения учащимися с ЗПР планируемых результатов освоения 

АООП призвана решить задачи: 

закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, описывать объект 

и содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, формы 

представления результатов, условия и границы системы оценки; 

- ориентировать образовательный процесс на нравственное развитие и воспитание 

учащихся, достижение планируемых результатов освоения содержаний учебных предметов и 

формирование УУД; 

- обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения АООП, позволя-

ющей вести оценку предметных и метпредметных результатов; 

- предусматривать оценку достижений учащихся и оценку эффективности деятельно-

сти образовательной организации; 

- позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений учащихся и развития 

их жизненной компетенции. 

Отличительные особенности системы оценки: 

- комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, метапред-

метных и личностных результатов); 

- использование планируемых результатов освоения основных образовательных программ в 

качестве содержательной и критериальной базы оценки; 

- оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе си-

стемно-деятельностного подхода, проявляющегося в способности к выполнению учебно-

практических и учебно-познавательных задач; 

- оценка динамики образовательных достижений учащихся с ОВЗ; 

- сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества образования; 

- использование персонифицированных процедур и неперсонифицированных процедур; 

- уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и представления 

данных; 



 

- использование накопительнойсистемы оценивания (портфолио), характеризующей ди-

намику индивидуальных образовательных достижений; 

- использование наряду со стандартизированными письменными или устными работами 

таких методов оценивания, как практические работы, творческие работы, самооценка, 

наблюдения и др.; 

- использование контекстной информации об условиях и особенностях реализации образо-

вательных программ при интерпретации результатов педагогических измерений. 

Учащиеся с ЗПР имеют право на прохождение текущей, промежуточной и итоговой 

(по итогам освоения АООП НОО) аттестации учащихся с соблюдением специальных усло-

вий проведения оценочных процедур, что подразумевает: 

• особую форму организации аттестации (в малой группе, индивидуальную) с учетом 

особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей обучающихся с 

ЗПР; 

• привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие привычных 

для обучающихся мнестических опор: наглядных схем, шаблонов общего хода выполнения 

заданий); 

• присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности; 

• адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребно-

стей и индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР: 

1) упрощение формулировок по грамматическому и семантическому оформлению; 

2) упрощение много звеньевой инструкции посредством деления ее на короткие 

смысловые единицы, задающие поэтапность (пошаговость) выполнения задания; 

3) в дополнение к письменной инструкции к заданию, при необходимости, она до-

полнительно прочитывается педагогом вслух в медленном темпе с четкими смысловыми ак-

центами; 

• при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых образовательных 

потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР (более крупный шрифт, 

четкое отграничение одного задания от другого; упрощение формулировок задания по грам-

матическому и семантическому оформлению и др.); 

• при необходимости предоставление дифференцированной помощи: стимулирующей 

(одобрение, эмоциональная поддержка), организующей (привлечение внимания, концентри-

рование на выполнении работы, напоминание о необходимости самопроверки), направляю-

щей (повторение и разъяснение инструкции к заданию); 

• увеличение времени на выполнение заданий; 

• возможность организации короткого перерыва (10-15 мин) при нарастании в поведе-

нии ребенка проявлений утомления, истощения; 

• недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагога, создание ситуа-

ций, приводящих к эмоциональному травмированию ребенка. 

Объектом оценки личностных результатов   являются   сформированные   у уча-

щихся универсальные учебные действия, включаемые в три основных блока: 

Самоопределение-сформированность внутренней позиции учащегося-принятие 

и освоение новой социальной роли учащегося; становление основ российской гражданской   

идентичности   личности как чувства гордости за свою Родину, народ, историю и осозна-

ние своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и способности адекватно 

оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и слабые стороны своей личности; 

Смыслообразование-поиск   и   установление   личностного   смысла (т. е. «значения 

для себя») учения учащимися   на   основе   устойчивой   системы учебно-познавательных и 

социальных мотивов; понимания границ того, «что я знаю», и того, «что яне знаю», «незна-



 

ния» и стремления к преодолению этого разрыва; 

Морально-этическая ориентация - знание основных   моральных   норм   и 

ориентация на их   выполнение   на   основе   понимания   их   социальной необходимости; 

способность к моральной  децентрации учёту позиций, мотивов и интересов участников 

моральной   дилеммы   при   её   разрешении; развитие этических   чувств — стыда, вины, 

совести как регуляторов морального поведения. 

Оценка личностных результатов учащихся предполагает продвижение в овладении компе-

тенциями и осуществляется в ходе мониторинговых исследований специалистами (эксперта-

ми из числа участников образовательного процесса), а также медицинских работников 

(невропатолог, педиатр, психоневролог).  

Личностные   результаты   выпускников   на   уровне   начального   общего образования в 

полном соответствии с   требованиями Стандарта   не   подлежат итоговой оценке, т.к. 

оценка личностных результатов учащихся отражает эффективность воспитательной и об-

разовательной деятельности школы. 

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных учебных 

действий   обучающихся   (регулятивных,    коммуникативных, познавательных), т. е. таких 

умственных   действий   обучающихся,   которые направлены на анализ своей познаватель-

ной деятельности и управление ею. 

К ним относятся: 

-способность учащегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; самостоятельно 

преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

-умение планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации и искать средства её осуществления; 

-умение контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполнение 

на основе оценки и учёта характера ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность в 

обучении; 

-умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной информа-

ции из различных информационных источников; 

-умение использовать знаково-символические средства для создания моделей изучаемых 

объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических задач; 

-способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения, клас-

сификации по родовидовым признакам, установлению аналогий, отнесению к известным 

понятиям; 

-умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, прини-

мать на себя ответственность за результаты своих действий. 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонен-

тов образовательного процесса — учебных предметов, представленных в обязательной ча-

сти учебного плана. Оценка метапредметных результатов проводится в ходе различных про-

цедур таких, как решение задач творческого и поискового характера, учебное проектиро-

вание, итоговые проверочные работы, комплексные работы на межпредметной основе, 

мониторинг сформированности основных учебных умений. 

Предметные результаты учащихся с ЗПР характеризуют достижения учащихся в усво-

ении знаний и умений, способность их применять в практической деятельности. Оценка этой 

группы результатов начинается со 2-го класса, т. е. в тот период, когда у учащихся уже будут 

сформированы некоторые начальные навыки чтения, письма и счета. Кроме того, сама учеб-

ная деятельность будет привычной для обучающихся, и они смогут ее организовывать под 

руководством учителя. Текущая оценка выставляется в виде отметок в соответствии со шка-

лой (“2”, “3”, “4”, “5”). 

В целом оценка достижения учащимися с ЗПР предметных результатов базируется на 



 

принципах индивидуального и дифференцированного подходов. Усвоенные учащимися даже 

незначительные по объему и элементарные по содержанию знания и умения должны выпол-

нять коррекционно-развивающую функцию, поскольку они играют определенную роль в 

становлении личности обучающегося и овладении им социальным опытом. Общий подход к 

оценке знаний и умений, составляющих предметные результаты освоения АООП НОО в 

целом сохраняется в его традиционном виде. При этом учащийся с ЗПР имеет право на про-

хождение текущей, промежуточной и государственной итоговой аттестации в иных формах. 

Оценка достижения учащимися предметных результатов обеспечивается за счет основ-

ных учебных предметов, как в ходе текущего и промежуточного оценивания, так и в ходе 

выполнения итоговых проверочных работ. Результаты накопленной оценки, полученной в 

ходе текущего и промежуточного оценивания, фиксируются в форме портфолио достижений 

и учитываются при определении итоговой оценки. Средства фиксации результатов контроля 

и оценки: классные электронные журналы, дневники учащихся. 

Вид контрольно-

оценочной деятельности 

сроки Формы и виды оценки 

Входная диагностическая 

работа 
Начало сентября Фиксируются учителем в журнале. Ре-

зультаты работы не влияют на даль-

нейшую итоговую оценку ученика 

Комплексная 

диагностическая работа на 

основе единого текста 

Перед и после 

изучения   темы 

(текущий кон-

троль) 

Фиксируются в рабочем дневнике учи-

теля по каждой теме (отдельной опе-

рации), не влияют на дальнейшую ито-

говую оценку 

Промежуточный контроль: 

Тематическая контрольная 

работа 

После изучения 

темы (текущий 

контроль) 

Все задания обязательны для выполне-

ния. Учитель оценивает все задания по 

уровням и диагностирует уровень 

овладения способами учебного дей-

ствия 

Итоговый контроль: Конец апреля Оценивание многобалльное, 

диагностическая или 

комплексная контрольная 

работа 

 уровневое. Учитель проводит сравни-

тельный анализ ре-

зультатов стартовой и итоговой работы. 

 

В ходе текущего оценивания используются разнообразные методы и формы, взаим-

но дополняющие друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, 

практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и др.). 

Содержанием промежуточной аттестации являются стандартизированные контроль-

ные работы (1 раз в год): по математике и русскому языку. 

Инструментом итоговой оценки являются итоговые комплексные работы - система 

заданий различного уровня сложности по литературному чтению, русскому языку, матема-

тике и окружающему миру. 

На персонифицированную итоговую оценку на уровне начального общего образова-

ния, результаты которой используются при принятии решения о возможности или невозмож-

ности продолжения обучения на следующем уровне общего образования, выносятся только 

предметные и метапредметные результаты. 

Проводится мониторинг результатов выполнения всех итоговых работ - по русскому 

языку, математике и итоговой комплексной работы на межпредметной основе. Вывод об 

успешности овладения содержанием образовательной программы выполняется на основании 

положительной индивидуальной динамики. 



 

Учащиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженно-

сти с момента её образования, по усмотрению их родителей (законных представителей) 

оставляются на повторное обучение, переводятся на обучение по другому варианту АООП 

НОО в соответствии с рекомендациями ПМПК, либо на обучение по индивидуальному учеб-

ному плану. 

Система оценки достижения учащимися с ЗПР личностных и метапредметных резуль-

татов соответствует ООП НОО (с учётом психофизических особенностей детей с ЗПР: лич-

ностные результаты включают овладение обучающимися социальными (жизненными) ком-

петенциями, необходимыми для решения практико-ориентированных задач и обеспечиваю-

щими формирование и развитие социальных отношений обучающихся в различных средах). 

Оценка достижения обучающимися с задержкой психического развития планиру-

емых результатов освоения программы коррекционной работы 

Оценка результатов освоения учащимися с ЗПР программы коррекционной работы, 

составляющей неотъемлемую часть АООП НОО, осуществляется в полном соответствии с 

требованиями ФГОС НОО учащихся с ЗПР. 

При определении подходов к осуществлению оценки результатов освоения учащимися 

с ЗПР программы коррекционной работы целесообразно опираться на следующие прин-

ципы: 

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных 

особенностей развития и особых образовательных потребностей учащихся с ЗПР; 

2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений психиче-

ского и социального развития, индивидуальных способностей и возможностей учащих-

ся с ЗПР; 

3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в освоении 

содержания АООП НОО, что сможет обеспечить объективность оценки. 

Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса образования 

учащихся с ЗПР, самым тесным образом взаимосвязаны и касаются одновременно разных 

сторон процесса осуществления оценки результатов освоения программы коррекционной 

работы. 

Основным объектом оценки достижений планируемых результатов освоения учащи-

мися с ЗПР программы коррекционной работы, выступает наличие положительной динамики 

обучающихся в интегративных показателях, отражающих успешность достижения образова-

тельных достижений и преодоления отклонений развития. 

Оценка результатов освоения учащимися с ЗПР программы коррекционной работы 

осуществляется с помощью мониторинговых процедур. Мониторинг, обладая такими харак-

теристиками, как непрерывность, диагностичность, научность, информативность, наличие 

обратной связи, позволяет осуществить не только оценку достижений планируемых резуль-

татов освоения обучающимися программы коррекционной работы, но и вносить (в случае 

необходимости) коррективы в ее содержание и организацию. В целях оценки результатов 

освоения учащимися с ЗПР программы коррекционной работы используется три формы мо-

ниторинга: стартовую, текущую и финишную диагностику. 

Стартовая диагностика позволяет наряду с выявлением индивидуальных особых 

образовательных потребностей и возможностей учащихся, выявить исходный уровень разви-

тия интегративных показателей, свидетельствующий о степени влияния нарушений развития 

на учебно-познавательную деятельность и повседневную жизнь. 

Текущая диагностика используется для осуществления мониторинга в течение всего 

времени обучения учащегося на начальной ступени образования. При использовании дан-

ной формы мониторинга можно использовать экспресс-диагностику интегративных показа-

телей, состояние которых позволяет судить об успешности (наличие положительной дина-



 

мики) или неуспешности (отсутствие даже незначительной положительной динамики) уча-

щихся с ЗПР в освоении  планируемых результатов овладения программой коррекционной 

работы. Данные эксперсс-диагностики выступают в качестве ориентировочной основы для 

определения дальнейшей стратегии: продолжения реализации разработанной программы 

коррекционной работы или внесения в нее определенных корректив. 

Целью финишной диагностики, приводящейся на заключительном этапе (окончание 

учебного года, окончание обучения на начальной ступени школьного образования), выступа-

ет оценка достижений учащегося с ЗПР в соответствии с планируемыми результатами освое-

ния обучающимися программы коррекционной работы. 

Для оценки результатов освоения учащимися с ЗПР программы коррекционной рабо-

ты используется метод экспертной оценки, который представляет собой процедуру оценки 

результатов на основе мнений группы специалистов МКОУ Югдонская СОШ (ППк). Задачей 

группы сопровождения является выработка общей оценки достижений учащегося в сфере 

социальной (жизненной) компетенции, которая обязательно включает мнение семьи, близких 

ребенка. Основой оценки продвижения ребенка в социальной (жизненной) компетенции 

служит анализ изменений его поведения в повседневной жизни в школе и дома. 

Для полноты оценки достижений планируемых результатов освоения учащимися про-

граммы коррекционной работы, учитывается мнение родителей (законных представителей), 

поскольку наличие положительной динамики учащихся по интегративным показателям, сви-

детельствующей об ослаблении (отсутствии ослабления) степени влияния нарушений разви-

тия на жизнедеятельность учащихся, проявляется не только в учебно-познавательной дея-

тельности, но и повседневной жизни. 

В случаях стойкого отсутствия положительной динамики в результатах освоения про-

граммы коррекционной работы учащегося и в случае согласия родителей (законных предста-

вителей) учащегося необходимо направить на расширенное психолого-медико-

педагогическое обследование для получения необходимой информации, позволяющей внести 

коррективы в организацию и содержание программы коррекционной работы. 

Результаты освоения учащимися с ЗПР программы коррекционной работы не выносят-

ся на итоговую оценку. 

На итоговую оценку при завершении начального общего образования, результаты ко-

торой используются при принятии решения о возможности (или невозможности) продолже-

ния обучения на следующем уровне, выносятся предметные, метапредметные результаты и 

результаты освоения программы коррекционной работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1.Программа формирования универсальных учебных действий 

Программа формирования универсальных учебных действий на ступени начального 

общего образования конкретизирует требования ФГОС НОО учащихся с ОВЗ и является ос-

новой разработки рабочих программ отдельных учебных предметов; соответствует ООП 

НОО образовательного учреждения. АООП НОО строится на основе деятельностного под-

хода к обучению и позволяет реализовывать коррекционно-развивающий потенциал образо-

вания учащихся с ЗПР, обеспечивает учащимся умение учиться. 

Основная цель реализации программы формирования УУД состоит в формировании 

учащегося с ЗПР как субъекта учебной деятельности. 

Задачи программы: 

- формирование мотивационного компонента учебной деятельности; 

- овладение комплексом универсальных учебных действий, составляющих   операцион-

ный компонент учебной деятельности; 

- развитие умений принимать цель и готовый план деятельности, планировать знакомую дея-

тельность, контролировать и оценивать ее результаты в опоре на организационную помощь 

педагога. 

Для реализации поставленной цели и соответствующих ей задач программа формиро-

вания универсальных учебных действий для начального общего образования: 

-  определяет функции и состав универсальных учебных действий, учитывая психофизиче-

ские особенности и своеобразие учебной деятельности учащихся с ЗПР; 

- определяет связи универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов; 

- выявляет в содержании предметных линий универсальные учебные действия и 

определяет условия их формирования в образовательном процессе и жизненно важных 

ситуациях, учитывая особые образовательные потребности учащихся с ЗПР. 

Ценностные ориентиры образования учащихся с ЗПР на уровне начального общего 

образования: 

1. Формирование основ гражданской идентичности личности на основе: 

- осознания себя как гражданина России, чувства гордости за свою родину, россий-

ский народ и историю России, осознания своей этнической и национальной принадлежности; 

- восприятие мира как единого и целостного при разнообразии культур, национально-

стей, религий; 

- уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 

2. Формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на ос-

нове: 

- доброжелательности, доверия и внимания к людям; 

- навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 

- уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнёра; 

3. Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих 

принципов нравственности: 

- способности к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятия 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

- ориентации в нравственном содержании, как собственных поступков, так и поступ-

ков окружающих людей, развития этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

4. Рзвитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию, а 



 

именно: 

- принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие со-

циально значимых мотивов учебной деятельности; 

- формирование умения учиться и способности к организации своей деятель-

ности 

(планированию, контролю, оценке); 

- развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущноне-

обходимом жизнеобеспечении. 

5. Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия 

её самоактуализации: 

- формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, 

готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим поступкам и 

умения адекватно их оценивать; 

- развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за 

их результаты; 

- формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, готовности 

к преодолению трудностей, жизненного оптимизма; 

- формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим угро-

зу жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих возможностей, в 

частности проявлять избирательность к информации, уважать частную жизнь и результаты 

труда других людей. 

Программа формирования УУД реализуется в процессе всей учебной и внеурочной дея-

тельности. Формирование УУД осуществляется в процессе освоения учебных предметов 

УМК «Школа России», курсов коррекционно-развивающей области. Сформированность УУД 

у учащихся с ЗПР определяется на этапе завершения обучения в начальной школе. 

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую   ори-

ентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с принятыми этическими   

принципами,   знание   моральных   норм   и умение выделить нравственный аспект поведе-

ния) и ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях. Применительно к 

учебной деятельности следует выделить три вида личностных действий: 

1) личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

2) смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью учебной 

деятельности и её мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что побужда-

ет деятельность, ради чего она осуществляется; 

3) нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание усваиваемого содержания 

(исходя из социальных  и  личностных  ценностей), обеспечивающее личностный моральный 

выбор. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают учащимся организацию 

своей учебной деятельности. 

К ним относятся: 

-целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно 

и усвоено учащимися; 

-планирование — определение  последовательности промежуточных целей с учётом конеч-

ного результата; составление плана и последовательности действий; 

-прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его временных 

характеристик; 

-контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений и отличий от эталона; 



 

-коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ действия в 

случае расхождения эталона, реального действия и его результата; внесение изменений в ре-

зультат своей деятельности, исходя из оценки этого результата самим обучающимся, учите-

лем, товарищами; 

- оценка — выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что ещё нужно усвоить, 

осознание качества и уровня усвоения; объективная оценка личных результатов работы; 

-саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к выбо-

ру в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий. 

Познавательные универсальные учебные действия включают общеучебные, логиче-

ские учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 

Общеучебные универсальные действия: 

-самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

-поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение практических и познава-

тельных задач с использованием общедоступных в начальной школе источников информации 

(в том числе справочников, энциклопедий, словарей) и инструментов ИКТ; 

-структурирование знаний; 

-осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной 

форме; 

-выбор наиболее эффективных способов решения задач   в   зависимости   от конкретных 

условий; 

-рефлексия способов и условий действия, контроль   и   оценка   процесса   и результатов 

деятельности; 

-смысловое чтение как осмысление цели чтения и   выбор   вида   чтения   в зависимости 

от цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров;   

определение   основной   и   второстепенной   информации; свободная ориентация и восприя-

тие текстов художественного, научного, публицистического и официально-делового стилей; 

-понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 

-постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов деятельно-

сти при решении проблем творческого и поискового характера. 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют 

знаково-символические действия: 

-моделирование - преобразование объекта из чувственной формы в модель, где выделены 

существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или знаково-

символическая); 

-преобразование модели   с   целью   выявления   общих   законов,   определяющих данную 

предметную область. 

Логические универсальные действия: 

-анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 

-синтез - составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с воспол-

нением недостающих компонентов; 

-выбор оснований и критериев для сравнения, сериацию, классификации объектов; 

-подведение под понятие, выведение следствий; 

-установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и  явлений; 

-построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

-доказательство; 

-выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 



 

-формулирование проблемы; 

-самостоятельное создание алгоритмов (способов) решения проблем творческого и поис-

кового характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную ком-

петентность и учёт позиции других людей, партнёров по общению или деятельности; умение 

слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; интегриро-

ваться в группу сверстников  и  строить  продуктивное взаимодействие и сотрудничество со 

сверстниками и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

-планирование  учебного   сотрудничества   с   учителем   и   сверстниками   — 

определение цели, функций участников, способов взаимодействия; 

-постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и   сборе информации; 

-разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка альтерна-

тивных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

-управление поведением партнёра — контроль, коррекция, оценка его действий; 

-умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задача-

ми   и условиями коммуникации;    

- владение монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматиче-

скими и синтаксическими нормами родного языка, современных средств коммуникации. 

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, регулятивных, 

познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие психологических 

способностей личности, осуществляется в рамках нормативно-возрастного развития лич-

ностной и познавательной   сфер   ребёнка. Процесс обучения задаёт содержание и   ха-

рактеристики   учебной   деятельности ребёнка и тем самым определяет зону ближайшего 

развития указанных универсальных учебных действий (их уровень развития, соответствую-

щий «высокой норме») и их свойства. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой 

происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его отношением с 

другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития. 

Выбор универсальных учебных действий при разработке типовых задач для оценки 

сформированности универсальных учебных действий основывается на следующих критери-

ях: 

• показательность конкретного вида универсальных учебных действий для общей харак-

теристики уровня развития класса личностных, регулятивных, познавательных, комму-

никативных универсальных учебных действий; 

• учет системного характера видов универсальных учебных действий (одно универсаль-

ное учебное действие может быть рассмотрено как   принадлежащее к различным клас-

сам. Рефлексивная самооценка может рассматриваться и как личностное, и как регуля-

тивное действие. Речевое отображение действия может быть проинтерпретировано и 

как коммуникативное, и как регулятивное, и как знаково-символическое действие и 

пр.). Системный характер универсальных учебных действий позволяет использовать 

одну задачу для оценки сформированности нескольких видов универсальных учебных 

действий; 

• учет возрастной специфики видов универсальных учебных действий. 

Показательность видов универсальных учебных действий и их значение для развития 

ребенка меняется при переходе от предшкольного к школьному образованию, поэтому выбор 

модельных видов универсальных учебных действий для ступени предшкольного и школьно-

го образования может меняться; возможности объективирования свойств универсальных 

учебных действий при решении типовой задачи, их качественной и количественной оценки. 



 

Задания для формирования личностных универсальных учебных действий: 

-участие в проектах; 

-подведение итогов урока; 

-творческие задания; 

-зрительное, моторное, вербальное восприятие музыки; 

-мысленное воспроизведение картины, ситуации, видеофильма; 

-самооценка события, происшествия; 

-дневники достижений. 

Задания для формирования познавательных универсальных учебных действий: 

-«найди отличия»; 

-«на что похоже?»; 

-поиск лишнего; 

-«лабиринты»; 

-упорядочивание; 

-«цепочки»; 

-составление схем-опор; 

-работа с разного вида таблицами; 

-составление и распознавание диаграмм; 

-работа со словарями. 

Задания для формирования регулятивных универсальных учебных действий: 

-«преднамеренные ошибки» 

-поиск информации в предложенных источниках; 

-взаимоконтроль; 

-взаимный диктант; 

-заучивание материала наизусть в классе; 

-«ищу ошибки»; 

-контрольный опрос на определенную проблему. 

Задания для формирования коммуникативных универсальных учебных действий: 

-составь задание партнеру; 

-отзыв на работу товарища; 

-формулировка вопросов для обратной связи; 

-«подготовь рассказ...», «опиши устно...», «объясни...». 

Проблема организации преемственности обучения затрагивает все звенья существую-

щей образовательной системы, а именно: переходы из дошкольного образовательного учре-

ждения (предшколы) в образовательное учреждение, реализующее основную образователь-

ную программу начального общего образования и далее основную образовательную про-

грамму основного и среднего (полного) образования, и, наконец, в высшее учебное заведе-

ние. 

Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух  ключевых точках: в момент по-

ступления детей в школу (при переходе из предшкольного звена на ступень начального об-

щего образования) и в период перехода обучающихся на ступень основного общего образо-

вания. 

Возникновение проблемы преемственности, находящей отражение в трудностях перехода 

обучающихся на новую ступень образовательной системы, имеет следующие причины: 

-недостаточно плавное, даже скачкообразное изменение методов и содержания обучения, ко-



 

торое при переходе   на   ступень   основного   общего   образования,   а   затем среднего 

(полного) образования приводит к падению успеваемости и росту психологических трудно-

стей у учащихся; 

-обучение на предшествующей ступени часто не обеспечивает   достаточной готовности 

учащихся к успешному включению в учебную деятельность нового, более сложного уровня. 

Исследования готовности детей к обучению в школе при переходе от предшкольного   

к   начальному   общему   образованию   показали, что обучение должно рассматриваться 

как комплексное образование, включающее в себя физическую и психологическую го-

товность. 

Физическая готовность определяется состоянием здоровья, уровнем морфофункцио-

нальной зрелости организма ребенка, в том числе развитием двигательных навыков и качеств 

(тонкая моторная  координация),  физической  и умственной работоспособности. 

Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру: личностная готов-

ность, умственная зрелость и произвольность регуляции поведения и деятельности. 

Личностная готовностьвключает мотивационную готовность, коммуникативную готов-

ность, сформированность Я концепции и самооценки, эмоциональную зрелость. 

Мотивационная готовность предполагает сформированность социальных мотивов (стрем-

ление к социально значимому статусу, потребность в социальном признании, мотив социаль-

ного долга), учебных и познавательных мотивов. 

Коммуникативная готовность выступает как готовность ребёнка к произвольному обще-

нию с учителем и сверстниками в контексте поставленной учебной задачи и учебного содер-

жания. 

Сформированность Я концепции и самосознания характеризуется осознанием ребёнком 

своих физических возможностей, умений, нравственных качеств, переживаний (личное со-

знание), характера отношения к нему взрослых, способностью оценки своих достижений и 

личностных качеств, самокритичностью. 

Эмоциональная готовность выражается в освоении ребёнком социальных норм прояв-

ления чувств и в способности регулировать своё поведение на основе эмоционального 

предвосхищения и прогнозирования. Показателем эмоциональной готовности к школьному 

обучению является сформированность высших чувств - нравственных переживаний, интел-

лектуальных чувств (радость познания), эстетических чувств (чувство прекрасного). 

Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность и сформиро-

ванность восприятия, памяти, внимания, воображения. 

Интеллектуальная   готовность   к   школе   включает   особую познавательную пози-

цию ребёнка в отношении мира (децентрацию), переход к понятийному интеллекту, понима-

ние причинности явлений, развитие рассуждения как способа решения мыслительных задач, 

способность действовать в умственном плане, определённый набор знаний, представлений и 

умений. 

Речевая готовность предполагает сформированность фонематической, лексической, 

грамматической, синтаксической, семантической сторон речи; развитие номинативной, 

обобщающей, планирующей и регулирующей функций речи, диалогической и начальных 

форм контекстной речи. 

Восприятие характеризуется всё большей осознанностью, опирается на использова-

ние системы общественных сенсорных эталонов и соответствующих перцептивных дей-

ствий, основывается на взаимосвязи с речью и мышлением. Память и внимание приобретают 

черты опосредованности, наблюдается рост объёма и устойчивости внимания. 

Психологическая готовностьв сфере воли и произвольности обеспечивает целена-

правленность и планомерность  управления  ребёнком  своей деятельностью и поведением.   

Воля   находит   отражение   в   возможности соподчинения   мотивов,   целеполагании и со-



 

хранении цели, способности прилагать  волевое усилие для её достижения. 

Произвольность выступает, как умение строить своё поведение и деятельность в соот-

ветствии с предлагаемыми образцами и правилами, осуществлять планирование, контроль и   

коррекцию   выполняемых   действий,   используя соответствующие средства. 

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на ступени начального 

общего   образования   должно   осуществляться   в   рамках   специфически   детских видов 

деятельности: сюжетно-ролевой игры, изобразительной деятельности, конструирования, 

восприятия сказки и прочие. 

В целях обеспечения преемственности и создания условий для развития универсальных 

учебных действий в образовательном процессе педагог должен: 

 понимать и признавать важность формирования универсальных учебных действий 

школьников; 

 сущность и виды универсальных умений; 

 уметь осуществлять выбор учебного материала и конструировать учебный  процесс с 

учетом формирования УУД; 

 уметь использовать деятельностные формы обучения; 

 мотивировать учащихся на освоение метапредметных умений; 

 уметь использовать диагностический инструментарий успешности формирования 

УДД; в 

 ыстраивать совместно с родителями пути решения проблем по формированию УУД. 

В таблице «Значение универсальных учебных действий для успешности обучения в 

начальной школе» представлены УУД, результаты развития  УУД,  их значение для обуче-

ния: 

УУД Результаты развития УУД Значение для обучения 

Личностные действия: 

-смыслообразование 

-самоопределение 

Адекватная школьная 

мотивация. Мотивация до-

стижения. Развитие основ граж-

данской идентичности. Рефлексив-

ная адекватная са-

мооценка. 

Обучение в  зоне 

ближайшего  развития. 

Адекватная оценка 

учащимися границ 

“знания/незнания”. Достаточ-

но высокая самоэффектив-

ность  в форме принятия 

учебной цели и ра-

боты  над её дости-

жением. 

Регулятивные, 

личностные, 

познавательные, 

коммуникативные 

действия 

Функционально-структурная 

сформированность учебной дея-

тельности. Произвольность вос-

приятия, внимания, памяти, вооб-

ражения. 

Высокая успешность в освое-

нии учебного 

содержания.   Создание 

предпосылок для 

дальнейшего перехода к само-

образованию. 

Коммуникативные, ре-

гулятивные действия 

Внутренний план действий. Способность   действовать 

«в уме». Отрыв слова от пред-

мета, достижение нового уров-

ня обобщения. 



 

Коммуникативные, ре-

гулятивные действия 

Рефлексия - осознание учащимися

 содержания, по-

следовательности и оснований 

действий. 

Осознанность и 

критичность учебного 

действия 

Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач об-

щекультурного, ценностно-личностного, познавательного развития учащихся с ЗПР, реализу-

ется в рамках целостного образовательного процесса в ходе изучения системы учебных 

предметов и дисциплин, в метапредметной деятельности, организации форм учебного со-

трудничества и решения важных задач жизнедеятельности учащихся с ЗПР. 

Требования к формированию универсальных учебных действий находят отражение в 

планируемых результатах освоения программ учебных предметов: «Русский язык», 

«Литературное чтение», «Родной язык (русский)», «Литературное чтение на родном языке 

(русском)», «Математика», «Окружающий мир», «Технология», «Английский язык», 

«Изобразительное искусство», «Физическая культура», «Основы религиозных культур и 

светской этики». 

Каждый из предметов, помимо прямого эффекта обучения – приобретения определенных 

знаний, умений, навыков, вносит свой вклад в формирование универсальных учебных уме-

ний: 

-коммуникативных умений, в том числе умения ориентироваться в ситуации общения, 

адекватно понимать речь партнера и строить свое речевое высказывание; 

-умения использовать знаковые системы и символы для моделирования объектов и отно-

шений между ними; 

-умений выполнять логические действия абстрагирования, сравнения, нахождения общих 

закономерностей, анализа, синтеза; 

-выбирать стратегию решения; 

-строить и проверять элементарные гипотезы. 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов опре-

деляется следующими утверждениями: 

1.УУД представляют собой целостную систему, в которой можно выделить  взаимосвязанные 

и взаимообуславливающие виды действий: 

-коммуникативные, обеспечивающие социальную компетентность; 

-познавательные, общеучебные, логические, связанные с решением проблемы; 

-личностные, определяющие мотивационную ориентацию; 

-регулятивные, обеспечивающие организацию собственной деятельности. 2.Формирование 

УУД является целенаправленным, системным процессом, который реализуется через все 

предметные области и внеурочную деятельность. 

3. Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, планировании 

и организации образовательного процесса с учетом возрастно-психологических особенно-

стей обучающихся. 

4. Способы учета уровня их сформированности-в требованиях к результатам освоения 

УП по каждому предмету и в обязательных программах внеурочной деятельности. 

5. Педагогическое сопровождение этого процесса осуществляется с помощью Универ-

сального интегрированного Портфолио (раздел «Система оценки достижений планируемых 

результатов образования»), который является процессуальным способом оценки достижений 

учащихся в развитии универсальных учебных действий. 

6. Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются ориенти-

ром при организации мониторинга их достижения. 



 

Учебный предмет «Русский язык» обеспечивает формирование познавательных, ком-

муникативных и регулятивных действий. Работа с текстом открывает возможности для 

формирования логических действий анализа, сравнения, установления причинно-

следственных связей. Ориентация в морфологической и синтаксической структуре языка и 

усвоение правил строения слова и предложения, графической формы букв обеспечивает раз-

витие знаково-символических действий - замещения (например, звука буквой), моделирова-

ния (например, состава слова путём составления схемы) и преобразования модели (видоиз-

менения слова). 

Учебный предмет «Литературное чтение» обеспечивает освоение идейно-

нравственного содержания художественной литературы, развитие эстетического восприятия. 

Важнейшей функцией восприятия художественной литературы является трансляция духов-

но-нравственного опыта общества через коммуникацию системы социальных личностных 

смыслов, раскрывающих нравственное значение поступков героев литературных произведе-

ний. Учебный предмет «Литературное чтение» обеспечивает формирование следующих уни-

версальных учебных действий: 

 смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию учащегося в 

системе личностных смыслов; 

 самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я»   с  

героями  литературных произведений; 

 основ гражданской идентичности путём знакомства с героическим историческим 

прошлым своего народа и своей страны и переживания гордости и эмоциональной со-

причастности подвигам и достижениям её граждан; 

 нравственно-этического оценивания через выявление морального содержа-

ния и нравственного значения действий персонажей; 

 умения устанавливать логическую причинно-следственную последо-

вательность событий и действий героев произведения; 

 умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации. 

Учебный предмет «Родной язык (русский)» обеспечивает формирование познава-

тельных, коммуникативных и регулятивных действий. Изучение родного русского языка в 

начальных классах способствует формированию первоначальных научных знаний о родном 

языке и воспитанию ценностного отношения к родному языку как хранителю культуры, 

формированию коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и письменной 

речи, монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, безошибочного 

письма как показателя общей культуры человека. Изучение предмета обеспечивает форми-

рование УУД: развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать сред-

ства языка в соответствии с целями, задачами и условиями общения; способствует воспита-

нию, чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты родного русского 

языка; стремлению совершенствовать свою речь. 

Учебный предмет «Литературное чтение на родном языке (русском)» способствует 

формированию общеучебных навыков чтения и умения работать с текстом, пробуждает ин-

терес к чтению родной художественной литературы и способствует общему развитию ребён-

ка, его духовно-нравственному и эстетическому воспитанию, нравственных представлений о 

добре, дружбе, правде и ответственности; воспитанию интереса и уважения к отечественной 

культуре и культуре народов многонациональной России и других стран. 

Учебный предмет «Английский язык» обеспечивает, прежде всего, развитие комму-

никативных действий, формируя коммуникативную культуру обучающегося. Изучение ино-

странного языка способствует: 

 общему речевому развитию учащегося на основе формирования обобщённых  линг-

вистических структур грамматики и синтаксиса; 



 

 развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи; 

развитию письменной речи; 

 умение слушать и слышать собеседника; вести диалог. 

Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов и миро-

вой культурой, открытие универсальности детской субкультуры создаёт необходимые усло-

вия для формирования личностных универсальных действий формирования гражданской 

идентичности личности, преимущественно в её общекультурном компоненте, и доброжела-

тельного отношения, уважения и толерантности к другим странам и народам, компетентно-

сти в межкультурном диалоге. 

Учебный предмет «Математика» на ступени начального образования является осно-

вой развития у обучающихся познавательных действий, в первую очередь логических и алго-

ритмических, включая знаково-символические, а также планирование (последовательности 

действий по решению задач), систематизацию и структурирование знаний, перевод с одного 

языка на другой, моделирование, дифференциацию существенных и несущественных усло-

вий, аксиоматику, формирование элементов системного мышления и приобретение основ 

информационной грамотности. Особое значение имеет математика для формирования обще-

го приёма решения задач как универсального учебного действия. Формирование моделиро-

вания как универсального учебного действия осуществляется в рамках практически всех 

учебных предметов на этой ступени образования. Моделирование включает в свой состав 

знаково-символические действия: замещение, кодирование, декодирование. С их освоения и 

должно начинаться овладение моделированием. Кроме того, учащийся должен осваивать си-

стемы социально принятых знаков и символов, существующих в современной культуре и не-

обходимых как для обучения, так и для его социализации. 

Учебный предмет «Окружающий мир» выполняет интегрирующую функцию и обес-

печивает формирование у обучающихся целостной научной картины природного и социо-

культурного мира, отношений человека с природой, обществом, другими людьми, госу-

дарством, осознания своего места в обществе, создавая основу становления мировоззрения, 

жизненного самоопределения и формирования российской гражданской идентичности лич-

ности. 

В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета способству-

ет принятию учащимися правил здорового образа жизни, пониманию необходимости здоро-

вого образа жизни в интересах укрепления физического, психического и психологического 

здоровья. 

Изучение предмета «Окружающий мир» способствует формированию обще-

познавательных универсальных учебных действий: 

овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая умения по-

иска и работы с информацией, в том числе с использованием различных средств ИКТ; 

формированию действий замещения и моделирования (использования готовых моде-

лей); 

формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, аналогии, 

классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних признаков или из-

вестных характерных свойств; установления причинно-следственных связей в окружающем 

мире. 

Учебный предмет «Музыка» обеспечивает достижение личностных, метапредметных 

и предметных результатов освоения программы обучающимися происходит в процессе ак-

тивного восприятия и обсуждения музыки, освоения основ музыкальной грамоты, собствен-

ного опыта музыкально-творческой деятельности обучающихся: хорового пения и игры на 

элементарных музыкальных инструментах, пластическом интонировании, подготовке музы-

кально-театрализованных представлений. К личностным результатам освоения программы 



 

относится формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и нацио-

нальной принадлежности; формирование уважительного отношения к культуре других наро-

дов; формирование творческой активности и познавательного интереса при решении учеб-

ных задач и собственной музыкально-прикладной деятельности. У учащихся происходит 

развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчиво-

сти, понимания и сопереживания чувствам других людей; развиваются навыки сотрудниче-

ства со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях. 

В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы готовность к 

саморазвитию, мотивация к обучению и познанию; понимание ценности отечественных 

национально-культурных традиций, осознание своей этнической и национальной принад-

лежности, уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной культуре ее 

народов, понимание роли музыки в жизни человека и общества, духовно-нравственном раз-

витии человека. 

Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое отношение к 

искусству; проявлять эстетические и художественные предпочтения, интерес к музыкально-

му искусству и музыкальной деятельности; формировать позитивную самооценку, самоува-

жение, основанные на реализованном творческом потенциале, развитии художественного 

вкуса. 

У учащихся проявится способность вставать на позицию другого человека, вести диа-

лог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, продук-

тивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми в процессе музыкально-творческой дея-

тельности. Реализация программы обеспечивает овладение социальными компетенциями, 

развитие коммуникативных способностей через музыкально-игровую деятельность, способ-

ности к дальнейшему самопознанию и саморазвитию. 

В результате реализации программы обучающиеся смогут освоить универсальные 

учебные действия, обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, реализовать соб-

ственный творческий потенциал, применяя музыкальные знания и представления о музы-

кальном искусстве в познавательной и практической деятельности. 

Развивающий потенциал учебного предмета «Изобразительное искусство» связан с 

формированием личностных, познавательных, регулятивных действий. Моделирующий ха-

рактер изобразительной деятельности создаёт условия для формирования общеучебных 

действий, замещения и моделирования в продуктивной деятельности учащихся явлений и 

объектов природного и социокультурного мира. Такое моделирование является основой 

развития познания ребёнком мира и способствует формированию логических операций 

сравнения, установления тождества и различий, аналогий, причинно-следственных связей и 

отношений. При создании продукта изобразительной деятельности особые требования 

предъявляются к регулятивным действиям-целеполаганию как формированию замысла, пла-

нированию и организации действий в соответствии с целью, умению контролировать соот-

ветствие выполняемых действий способу, внесению корректив на основе предвосхищения 

будущего результата и его соответствия замыслу. 

В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной культуре и 

освоение сокровищницы изобразительного искусства, народных, национальных традиций, 

искусства других народов обеспечивают формирование гражданской идентичности личности, 

толерантности, эстетических ценностей и вкусов, новой системы мотивов, включая мотивы 

творческого самовыражения, способствуют развитию позитивной самооценки и самоуваже-

ния учащихся. 

Специфика учебного предмета «Технология» способствует формированию универ-

сальных учебных действий - действий моделирования и планирования, которые являются 

непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения различных заданий по курсу (так, 



 

в ходе решения задач на конструирование учащиеся учатся использовать схемы, карты и мо-

дели, задающие полную ориентировочную основу выполнения предложенных заданий и поз-

воляющие выделять необходимую систему ориентиров); широкому использованию форм 

группового сотрудничества и проектных форм работы для реализации учебных целей курса; 

формированию первоначальных элементов ИКТ-компетентности учащихся. Учащиеся учат-

ся планировать, прогнозировать будущий результат, вносить коррекцию и выполнять оцен-

ку. Уроки способствуют развитию коммуникативной компетентности учащихся на основе 

организации совместно-продуктивной деятельности; развитию эстетических представлений 

и критериев на основе изобразительной и художественной конструктивной деятельности. 

Учебный предмет «Физическая культура» обеспечивает формирование личностных 

универсальных действий: 

 основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства гордости за 

достижения в мировом и отечественном спорте; 

 освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности принять на себя 

ответственность; 

 развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе кон-

структивных стратегий совладания и умения мобилизовать свои личностные и физические 

ресурсы, стрессоустойчивости; 

 освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 

«Физическая культура» как учебный предмет способствует: 

в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать, кон-

тролировать и оценивать свои действия; 

в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на парт-

нёра, сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта —формированию умений 

планировать общую цель и пути её достижения; договариваться в отношении целей и спосо-

бов действия, распределения функций и ролей в совместной деятельности; конструктивно 

разрешать конфликты; осуществлять взаимный контроль; адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение партнёра и вносить необходимые коррективы в интересах достиже-

ния общего результата). 

2.2.Программы отдельных учебных предметов 

Программы отдельных учебных предметов АООП НОО соответствую ООП НОО. Про-

граммы учебных предметов и курсов коррекционно-развивающей области разрабатываются 

на основе требований к личностным, метапредметным и предметным результатам освоения 

АООП НОО и обеспечивают их достижение учащимися с ЗПР. 

Программы учебных предметов и коррекционных курсов содержат: 

1) Титульный лист. 

2) Пояснительную записку, в которой указываются нормативные документы для написания 

программы; примерная программа, на основе которой подготовлена АОП, краткая психоло-

го-педагогическая характеристика учащегося с ЗПР; цели и задачи изучения учебного пред-

мета, коррекционно-развивающие задачи; приоритетные формы и методы работы, направлен-

ные на коррекцию нарушений учащегося с ЗПР. 

3) Общая характеристика учебного предмета содержит обоснование распределения общего 

количества учебных часов, на которое рассчитана АОП. 

4) Описание места учебного предмета в учебном плане. 

5) Описание ценностных ориентиров, уровень рабочей программы, уровень освоения. 

6) Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса в соответствии с ФГОС 

НОО ОВЗ - личностные, метапредметные, предметные. 

7) Содержание образования по предмету. 

8) Календарно-тематическое планирование с определением видов коррекционной рабо-



 

ты (оказание индивидуальной и дифференцированной помощи со стороны учителя), при-

мерной даты, темы урока, количества часов, отводимых на изучение темы). 

9) Описание учебно-методического и материально-технического оснащения: УМК, литера-

тура для учителя, учащегося; средства обучения (описание материально-технического обес-

печения образовательного процесса; описание дидактического материала коррекционно-

развивающего характера). 

10) Виды контроля (формы контроля с указанием сроков проведения, критерии оценки про-

верочных работ, указываются КИМы, методические пособия). 

Ресурсное обеспечение учебного процесса: В данном разделе АООП НОО приводится 

основное содержание обязательных учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей 

области, которое должно быть в полном объеме отражено в соответствующих разделах рабо-

чих программ учебных предметов. 

Требования к уровню подготовки учащихся с ЗПР (разрабатываются в соответствии с 

обязательным минимумом, преемственны по уровням образования и предметам). Планируе-

мые результаты освоения учебного предмета, курса в соответствии с ФГОС НОО ОВЗ - лич-

ностные, метапредметные, предметные. 

Основное содержание учебного предмета «Русский язык» 

Виды речевой деятельности 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие зву-

чащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предъявляемом тексте, пере-

дача его содержания по вопросам. 

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения для 

эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической 

формой речи. Практическое овладение устными монологическими высказываниями в соот-

ветствии с учебной задачей (описание, повествование, рассуждение). Овладение нормами 

речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, изви-

нение, благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и правиль-

ной интонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения необхо-

димого материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. Формулирова-

ние простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. Обобщение содержа-

щейся в тексте информации. 

Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе обучения 

грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учётом гигиенических требований 

к этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в соответствии с изучен-

ными правилами. Письменное изложение содержания прослушанного и прочитанного тек-

ста. Создание небольших собственных текстов по интересной детям тематике (на основе 

впечатлений, литературных произведений, сюжетных картин, серий картин, просмотра 

фрагмента видеозаписи и т.п.). 

Обучение грамоте 

Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его значения. 

Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, различаю-

щихся одним или несколькими звуками. 

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных твёрдых 

и мягких, звонких и глухих. 

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Определение ме-

ста ударения. 

Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным спо-

собом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твёрдости — мягкости 



 

согласных звуков. Функция букв е, ё, ю, я. Мягкий знаккак показатель мягкости предше-

ствующего согласного звука. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую 

гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, соответ-

ствующей индивидуальному темпу ребёнка. Осознанное чтение слов, словосочетаний, пред-

ложений и коротких текстов. Чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками 

препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения на материале небольших тек-

стов и стихотворений. 

Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами). Орфогра-

фическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под диктовку и 

при списывании. 

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики 

пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на пространстве листа 

в тетради и на пространстве классной доски. 

Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных букв. Письмо букв, 

буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических норм. Овладение 

разборчивым, аккуратным письмом. Письмо под диктовку слов и предложений, написание 

которых не расходится с их произношением. Усвоение приёмов и последовательности пра-

вильного списывания текста. Проверка написанного при помощи сличения с текстом - обра-

зом и послогового чтения написанных слов. 

Правильное оформление написанных предложений (большая буква в начале предложения, 

точка в конце). Выработка навыка писать большую букву в именах людей и кличках живот-

ных. Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 

переноса. 

Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа. 

Наблюдение над значением слова. 

Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, изменение их по-

рядка. Интонация в предложении. Моделирование предложения в соответствии с заданной 

интонацией. 

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение: раздельное напи-

сание слов; обозначение гласных после шипящих (ча — ща, чу — щу, жи — ши); прописная 

(заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных; перенос слов по слогам без 

стечения согласных; знаки препинания в конце предложения. 

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и 

при его прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного характера по 

серии сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений. 

Систематический курс 

Фонетика и орфоэпия. Гласные и согласные звуки, различение гласных и согласных 

звуков. Мягкие и твердые согласные звуки, различение мягких и твёрдых согласных звуков, 

определение парных и непарных по твёрдости— мягкости согласных звуков. Звонкие и глу-

хие согласные звуки, различение звонких и глухих согласных звуков, определение парных и 

непарных по звонкости—глухости согласных звуков. Ударение, нахождение в слове ударных 

и безударных гласных звуков. Деление слов на слоги. Определение качественной характери-

стики звука: гласный—согласный; гласный ударный—безударный; согласный твёрдый—

мягкий, парный—непарный; согласный звонкий— глухой, парный—непарный. Произноше-

ние звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами современного русского литератур-

ного языка. Фонетический разбор слова. 



 

Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным 

способом обозначения звуков буквами. 

Обозначение на письме твёрдости и мягкости согласных звуков. Буквы гласных как по-

казатель твёрдости—мягкости согласных звуков. Функция букв е, ё, ю, я. Мягкий знаккак 

показатель мягкости предшествующего согласного звука. Использование на письме раздели-

тельных ъ и ь. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа стол, 

конь; в словах с йотированными гласными е, ё, ю, я; в словах с непроизносимыми согласны-

ми. 

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака пе-

реноса, абзаца. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. Знание алфавита: 

правильное название букв, знание их последовательности. Использование алфавита при ра-

боте со словарями, справочниками, каталогами: умение найти слово в школьном орфографи-

ческом словаре по первой букве, умение расположить слова в алфавитном порядке (напри-

мер, фамилии, имена). 

Лексика. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, значе-

ние которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту или уточнение зна-

чения с помощью толкового словаря. Представление об однозначных и многозначных сло-

вах, о прямом и переносном значении слова. Наблюдение за использованием в речи синони-

мов и антонимов. 

Состав слова (морфемика). Общее понятие о частях слова: корне, приставке, суффиксе, 

окончании. Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, 

приставки, суффикса. Корень, общее понятие о корне слова. Однокоренные слова, овладение 

понятием «родственные (однокоренные) слова». Выделение корней в однокоренных (род-

ственных) словах. Наблюдение за единообразием написания корней (корм — кормить — 

кормушка, лес — лесник — лесной). Различение однокоренных слов и различных форм од-

ного и того же слова. Представление о значении суффиксов и приставок. Умение отличать 

приставку от предлога. Умение подбирать однокоренные слова с приставками и суффикса-

ми. Различение изменяемых и неизменяемых слов. Разбор слова по составу. 

Морфология. Общие сведения о частях речи: имя существительное, имя прилагатель-

ное, местоимение, глагол, предлог. Деление частей речи на самостоятельные и служебные. 

Имя существительное. Его значение и употребление в речи. Вопросы, различение имён су-

ществительных, отвечающих на вопросы «кто?» и «что?». Умение опознавать имена соб-

ственные. 

Род существительных: мужской, женский, средний. Различение имён существитель-

ных мужского, женского и среднего рода. 

Изменение имен существительных по числам. 

Изменение имен существительных по падежам в единственном числе (склонение). 1, 

2, 3-е склонение, определение принадлежности имён существительных к 1, 2, 3му склонению. 

Определение падежа, в котором употреблено имя существительное. Умение правильно упо-

треблять предлоги с именами существительными в различных падежах. 

Склонение имен существительных во множественном числе. Морфологический разбор 

имён существительных. 

Имя прилагательное. Его значение и употребление в речи, вопросы. Изменение имен 

прилагательных по родам, числам и падежам, в сочетании с существительными (кроме при-

лагательных на -ий, -ья, -ье, -ов, -ин). Морфологический разбор имён прилагательных. 

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения, значение 

и употребление в речи. Личные местоимения 1, 2, 3го лица единственного и множественно-

го числа.Склонение личных местоимений. Правильное употребление местоимений в речи 



 

(меня, мною, у него, с ней, о нем). 

Глагол. Его значение и употребление в речи, вопросы. Общее понятие о неопределенной 

форме глагола. Различение глаголов, отвечающих на вопросы «что сделать?» и «что де-

лать?». Время глагола: настоящее, прошедшее, будущее. Изменение глаголов по лицам и 

числам в настоящем и будущем времени (спряжение). Способы определения I и II спряжения 

глаголов (практическое овладение). Изменение глаголов в прошедшем времени по родам и 

числам. Морфологический разбор глаголов. 

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов: обра-

зование падежных форм имён существительных и местоимений.Отличие предлогов от при-

ставок. 

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова. Умение выделить слово-

сочетания (пары слов), связанные между собой по смыслу (без предлога и с предлогом); со-

ставить предложение с изученными грамматическими формами и распространить предложе-

ние. Предложения по цели высказывания: повествовательные, вопросительные и побуди-

тельные; по эмоциональной окраске (интонации): восклицательные и невосклицательные. 

Выделение голосом важного по смыслу слова в предложении. 

Главные члены предложения: подлежащее и сказуемое. Второстепенные члены предложения 

(без разделения на виды). Нахождение главных членов предложения. Различение главных и 

второстепенных членов предложения. Установление связи (при помощи смысловых вопро-

сов) между словами в словосочетании и предложении. 

Предложения с однородными членами с союзами и (без перечисления), а, но и без союзов. 

Использование интонации перечисления в предложениях с однородными членами, запятая 

при перечислении. Умение составить предложения с однородными членами без союзов и с 

союзами и, а, но. 

Знакомство со сложным предложением. Сложные предложения, состоящие из двух про-

стых. Различение простых и сложных предложений. Запятая в сложных предложениях. Уме-

ние составить сложное предложение и поставить запятую перед союзами и, а, но.  

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости. 

Использование орфографического словаря. Применение правил правописания: 

 сочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу в положении под ударением; 

 сочетания чк—чн, чт, щн; 

 перенос слов; 

 прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

 проверяемые безударные гласные в корне слова; 

 парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

 непроизносимые согласные; 

 непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на - ограниченном перечне 

слов); 

 гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 

 разделительные ъ и ь; 

 мягкий знак после шипящих на конце имён существительных (ночь, нож, рожь, 

мышь); 

 безударные падежные окончания имён существительных (кроме существительных на 

мя, ий, ья, ье, ия, ов, ин); 

 безударные окончания имён прилагательных; 

 раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

 не с глаголами; 



 

 мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2го лица единственного чис-

ла (пишешь, учишь); 

 мягкий знак в глаголах в сочетании ться; 

 безударные личные окончания глаголов; 

 раздельное написание предлогов с другими словами; 

 знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный знаки; 

 знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами. 

Развитие речи 

Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит общение. 

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мнения. 

Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (привет-

ствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). 

Овладение краткими и полными ответами на вопросы. Составление вопросов устно и пись-

менно. Составление диалогов в форме вопросов и ответов. 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями на определённую тему 

с использованием разных типов речи (повествование, описание). Составление и запись рас-

сказов повествовательного характера по сюжетным картинкам, с помощью вопросов; состав-

ление сюжетных рассказов по готовому плану (в форме вопросов, повествовательных пред-

ложений). Введение в рассказы элементов описания. Построение устного ответа по учебному 

материалу (специфика учебно-деловой речи). 

Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста. После-

довательность предложений в тексте. Последовательность частей текста (абзацев). 

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка пред-

ложений и частей текста (абзацев). План текста. Составление планов к данным текстам. 

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности. Знакомство с жанрами 

письма и поздравления. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учётом точности, пра-

вильности, богатства и выразительности письменной речи; использование в текстах синони-

мов и антонимов. 

Понятие об изложении и сочинении. Изложение под руководством учителя, по готовому и 

коллективно составленному плану. Подробный и сжатый рассказ (сочинение) по картинке и 

серии картинок. 

Основное содержание учебного предмета «Литературное чтение».  Виды речевой и чи-

тательской деятельности 

Аудирование (слушание). Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, 

чтение различных текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отве-

чать на вопросы по содержанию услышанного произведения, определение последовательно-

сти событий, осознание цели речевого высказывания, умение задавать вопрос по услышан-

ному учебному, научнопознавательному и художественному произведению. 

Чтение 

Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному правильному 

чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с индивидуальным темпом 

чтения), постепенное увеличение скорости чтения, позволяющей осознать текст. Соблюдение 

орфоэпических и интонационных норм чтения. Чтение предложений с интонационным вы-

делением знаков препинания. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по объ-

ёму и жанру произведений). Умение находить в тексте необходимую информацию. 



 

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста: художе-

ственный, учебный, научно-популярный, их сравнение. Определение целей создания этих 

видов текста. Особенности фольклорного текста. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Прогнозирование со-

держания книги по её названию и оформлению. 

Самостоятельное деление текста на смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с 

разными видами информации. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, слу-

шать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. Привлече-

ние справочных и иллюстративно-изобразительных материалов. 

Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как источник необ-

ходимых знаний. Книга учебная, художественная, справочная. Элементы книги: содержание 

или оглавление, титульный лист, аннотация, иллюстрации. Виды информации в книге: науч-

ная, художественная (с опорой на внешние показатели книги, её справочно- иллюстративный 

материал). 

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, периодиче-

ская печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии). 

Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к детским 

книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование соответствующи-

ми возрасту словарями и справочной литературой. 

Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия произведения, его 

адекватное соотношение с содержанием. Определение особенностей художественного тек-

ста: своеобразие выразительных средств языка (с помощью учителя). Осознание того, что 

фольклор есть выражение общечеловеческих нравственных правил и отношений. 

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации поведения геро-

ев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание понятия 

«Родина», представления о проявлении любви к Родине в литературе разных народов (на 

примере народов России). Схожесть тем, идей, героев в фольклоре разных народов. Само-

стоятельное воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка: после-

довательное воспроизведение эпизода с использованием специфической для данного произ-

ведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ. 

Характеристика героя произведения. Нахождение в тексте слов и выражений, характеризу-

ющих героя и событие. Анализ (с помощью учителя), мотивы поступка персонажа. Сопо-

ставление поступков героев по аналогии или по контрасту. Выявление авторского отношения 

к герою на основе анализа текста, авторских помет, имён героев. 

Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные через поступки и 

речь. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и крат-

кий (передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение опорных или 

ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ эпизода; деление текста на части, оза-

главливание каждой части и всего текста, составление плана в виде назывных предложений 

из текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно сформулированного высказывания. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя про-

изведения (отбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о герое), описа-

ние места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить данное опи-

сание на основе текста). 

Работа с учебными, научнопопулярными и другими текстами. Понимание заглавия про-

изведения; адекватное соотношение с его содержанием. Определение особенностей учебного 



 

и научнопопулярного текстов (передача информации). Деление текста на части. Определение 

микротем. Ключевые или опорные слова. Воспроизведение текста с опорой на ключевые 

слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий пересказ текста (выделение глав-

ного в содержании текста). 

Говорение (культура речевого общения) 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: понимать вопросы, 

отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, не перебивая, 

собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому произве-

дению (учебному, научнопознавательному, художественному тексту). Использование норм 

речевого этикета в условиях внеучебного общения. 

Работа со словом (распознание прямого и переносного значения слов, их многозначности), 

пополнение активного словарного запаса. 

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказывание не-

большого объёма с опорой на авторский текст, по предложенной теме или в виде (форме) 

ответа на вопрос. Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача содержания 

прочитанного или прослушанного с учётом специфики учебного и художественного текста. 

Передача впечатлений (из повседневной жизни, от художественного произведения, произве-

дения изобразительного искусства) в рассказе (описание, рассуждение, повествование). По-

строение плана собственного высказывания. Отбор и использование выразительных средств 

языка (синонимы, антонимы, сравнение) с учётом особенностей монологического высказы-

вания. 

Письмо (культура письменной речи) 

Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, места дей-

ствия, характеров героев), использование выразительных средств языка (сравнение) в мини 

сочинениях, рассказ на заданную тему. 

Круг детского чтения 

Произведения устного народного творчества разных народов России. Произведения класси-

ков отечественной литературы XIX—ХХ вв., классиков детской литературы, произведения 

современной отечественной (с учётом многонационального характера России) и зарубежной 

литературы, доступные для восприятия младших школьников с задержкой психического раз-

вития. 

Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, фантастическая, 

научнопопулярная, справочно-энциклопедическая литература; детские периодические изда-

ния (по выбору). 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, приро-

де, детях, братьях наших меньших, труде, добре и зле, хороших и плохих поступках, юмори-

стические произведения. 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 

Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью учителя) 

средств выразительности: синонимов, антонимов, сравнений. 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, автор (рассказчик), 

сюжет, тема; герой произведения: его портрет, речь, поступки, мысли; отношение автора к 

герою. 

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей стихо-

творного произведения (ритм, рифма). 

Фольклор и авторские художественные произведения (различение). 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные песни, по-

тешки, пословицы и поговорки, загадки) — узнавание, различение, определение основного 



 

смысла. 

Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Художественные особенности сказок: лексика, 

построение (композиция). Литературная (авторская) сказка. 

Рассказ, стихотворение, басня — общее представление о жанре, особенностях построения и 

выразительных средствах. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений) Интер-

претация текста литературного произведения в творческой деятельности учащихся: чтение 

по ролям, инсценирование, драматизация; устное словесное рисование, знакомство с различ-

ными способами работы с деформированным текстом и использование их (установление 

причинноследственных связей, последовательности событий: соблюдение этапности в выполнении 

действий); изложение с элементами сочинения, создание собственного текста на основе художе-

ственного произведения (текст по аналогии), репродукций картин художников, по серии иллю-

страций к произведению или на основе личного опыта. 

Основное содержание учебного предмета «Английский язык» 

Предметное содержание речи 

Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: имя, воз-

раст. Приветствие, прощание, поздравление, ответ на поздравление, благодарность, извине-

ния (с использованием типичных фраз речевого этикета). 

Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, характер. Мой день (распорядок 

дня). Любимая еда. Семейные праздники: день рождения, Новый год/Рождество. 

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Мои любимые сказки. Выходной день, кани-

кулы. 

Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. Любимое домашнее 

животное: имя, возраст, цвет, размер, характер. 

Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. 

Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат. Природа. Дикие и домаш-

ние животные. Любимое время года. Погода. 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: название, столица. 

Небольшие произведения детского фольклора на изучаемом иностранном языке (рифмовки, 

стихи, песни, сказки). 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

В русле говорения 

1. Диалогическая форма 

Уметь вести: этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового и учебнотрудового обще-

ния; 

диалограсспрос (запрос информации и ответ на него) с опорой на картинку и модель, 

объем диалогического высказывания 2-3 реплики с каждой стороны; 

диалог — побуждение к действию. 

2. Монологическая форма: Уметь пользоваться основными коммуникативными типа-

ми речи: описание, рассказ, характеристика (персонажей) с опорой на картинку (небольшой 

объем). 

В русле аудирования 

Воспринимать на слух и понимать: речь учителя и одноклассников в процессе общения на 

уроке и вербально/невербально реагировать на услышанное. 

В русле чтения 

Читать (использовать метод глобального чтения): вслух читать слова изучаемой лексики и 

понимать небольшие диалоги, построенные на изученном языковом материале; находить не-



 

обходимую информацию (имена персонажей, где происходит действие и т. д.). 

В русле письма 

Знать и уметь писать буквы английского алфавита. 

Владеть: умением выписывать из текста слова, словосочетания и предложения. 

Языковые средства и навыки пользования ими Английский язык 

Графика, каллиграфия, орфография. Буквы английского алфавита. Ос-

новные буквосочетания. Звукобуквенные соответствия. Апостроф. 

Фонетическая сторона речи. Произношение и различение на слух звуков и звукосочетаний 

английского языка. Соблюдение норм произношения: долгота и краткость гласных, отсут-

ствие оглушения звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения со-

гласных перед гласными. Дифтонги. Связующее «r» (thereis/thereare).Ударение в слове, фра-

зе. Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах).Членение пред-

ложений на смысловые группы. Ритмико- интонационные особенности повествовательного, 

побудительного и вопросительного (общий и специальный вопрос) предложений. Интонация 

перечисления. 

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения, в 

пределах тематики начальной школы, в объёме 300 лексических единиц для усвоения, про-

стейшие устойчивые словосочетания, оценочная лексика и речевые клише как элементы ре-

чевого этикета, отражающие культуру англоговорящих стран. Интернациональные слова 

(например, doctor, film). 

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложений: повество-

вательное, вопросительное, побудительное. Общий и специальный вопросы. Вопроситель-

ные слова: what, who, when, where, why, how. Порядок слов в предложении. Утвердительные 

и отрицательные предложения. Простое предложение с простым глагольным сказуемым 

(HespeaksEnglish.), составным именным (Myfamilyisbig.) и составным глагольным 

(Iliketodance. Shecanskatewell.) сказуемым. Побудительные предложения в утвердительной 

(Helpme, please.) и отрицательной (Don’tbelate!) формах. Безличные предложения в настоя-

щем времени (Itiscold. It’sfiveo’clock.). Предложения с оборотом thereis/thereare. Простые 

распространённые предложения. Предложения с однородными членами. 

Глагольные конструкции I’dliketo… Существительные в единственном и множественном 

числе (образованные по правилу и исключения), существительные с неопределённым, опре-

делённым и нулевым артиклем. 

Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), притяжательные, вопроси-

тельные, указательные (this/these, that/those), неопределённые (some, any — некоторые слу-

чаи употребления). 

Наречия времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes). Наречия степени 

(much, little, very). 

Количественные числительные (до 100), порядковые числительные (до 10). 

Наиболее употребительные предлоги: in, on, at, into, to, from, of, with. 

Социокультурная осведомлённость 

В процессе обучения иностранному языку в начальной школе обучающиеся знакомятся: с 

названиями стран изучаемого языка; с некоторыми литературными персонажами популяр-

ных детских произведений; с сюжетами некоторых популярных сказок, а также небольшими 

произведениями детского фольклора (стихами, песнями) на иностранном языке; с элементар-

ными формами речевого и неречевого поведения, принятого в странах изучаемого языка. 

Основное содержание учебного предмета «Математика» 

Числа и величины 

Счёт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и разряды. Представле-



 

ние многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и упорядочение чи-

сел, знаки сравнения. 

Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы массы (грамм, килограмм, 

центнер, тонна), вместимости (литр), времени (секунда, минута, час). Соотношения между 

единицами измерения однородных величин. Сравнение и упорядочение однородных величин. 

Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная). 

Арифметические действия 

Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов арифметических дей-

ствий, знаки действий. Таблица сложения. Таблица умножения. Связь между 

сложением, вычитанием, умножением и делением. Нахождение неизвестного компонента 

арифметического действия. Деление с остатком. 

Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в числовых выражениях 

со скобками и без скобок. Нахождение значения числового выражения. Использование 

свойств арифметических действий в вычислениях (перестановка и группировка слагаемых в 

сумме, множителей в произведении; умножение суммы и разности на число). 

Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления многозначных чисел. 

Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, оценка досто-

верности, прикидки результата, вычисление на калькуляторе). 

Работа с текстовыми задачами 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, содержащие отношения 

«больше (меньше) на…», «больше (меньше) в…». Зависимости между величинами, характе-

ризующими процессы движения, работы, куплипродажи и др. Скорость, время, путь; объём 

работы, время, производительность труда; количество товара, его цена и стоимость и др. 

Планирование хода решения задачи. Представление текста задачи (схема, таблица и другие 

модели). 

Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше—ниже, слева—

справа, сверху—снизу, ближе—дальше, между и пр.). Распознавание и изображение геомет-

рических фигур: точка, линия (кривая, прямая), отрезок, ломаная, угол, многоугольник, тре-

угольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг. Использование чертёжных инструмен-

тов для выполнения построений. Геометрические формы в окружающем мире. Распознава-

ние и называние: куб, шар, параллелепипед, пирамида, цилиндр, конус. 

Геометрические величины 

Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. Единицы длины 

(мм, см, дм, м, км). Периметр. Вычисление периметра многоугольника. 

Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (см2, дм2, м2). Вычисление площади 

прямоугольника. 

Работа с информацией 

Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом), измерением величин; 

фиксирование, анализ полученной информации. 

Построение простейших выражений с помощью логических связок и слов («и»; «не»; 

«если… то…»; «верно/неверно, что…»; «каждый»; «все»; «некоторые»). 

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, геометрических фи-

гур и др. по правилу. Составление, запись и выполнение простого алгоритма, плана поиска 

информации. 

Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных таблицы. Чтение столбчатой диа-

граммы. Создание простейшей информационной модели (схема, таблица, цепочка). 



 

Основное содержание учебного предмета «Окружающий мир» 

Человек и природа 

Природа — это то, что нас окружает, но не создано человеком. Природные объекты и пред-

меты, созданные человеком. Неживая и живая природа. Признаки предметов (цвет, форма, 

сравнительные размеры и др.). Расположение предметов в пространстве (право, лево, верх, 

низ и пр.). Примеры явлений природы: смена времён года, снегопад, листопад, перелёты 

птиц, смена времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза. 

Вещество — то, из чего состоят все природные объекты и предметы. Разнообразие веществ 

в окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, вода, природный газ. Твёрдые тела, 

жидкости, газы. Простейшие практические работы с веществами, жидкостями, газами. 

Звёзды и планеты. Солнце — ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для всего жи-

вого на Земле. Земля — планета, общее представление о форме и размерах Земли. Глобус как 

модель Земли. Географическая карта и план. Материки и океаны, их названия, расположение 

на глобусе и карте. Важнейшие природные объекты своей страны, района. Ориентирование 

на местности. Компас. 

Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. Времена года, 

их особенности (на основе наблюдений). Обращение Земли вокруг Солнца как причина сме-

ны времён года. Смена времён года в родном крае на основе наблюдений. 

Погода, её составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). Наблюдение за 

погодой своего края. 

Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление, условное 

обозначение равнин и гор на карте). Особенности поверхности родного края (краткая харак-

теристика на основе наблюдений). 

Водоёмы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд, болото); использование челове-

ком. Водоёмы родного края (названия, краткая характеристика на основе наблюдений). 

Воздух — смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, челове-

ка. Охрана, бережное использование воздуха. 

Вода. Свойства воды. Состояния воды, её распространение в природе, значение для живых 

организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе. Охрана, бережное 

использование воды. 

Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение людей к по-

лезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2—3 примера). 

Почва, её состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни человека. Охрана, 

бережное использование почв. 

Растения, их разнообразие. Части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя). Усло-

вия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Наблюдение роста расте-

ний, фиксация изменений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие, культурные и комнат-

ные растения. Роль растений в природе и жизни людей, бережное отношение человека к ди-

корастущим растениям, уход за комнатными и культурными растениям. Растения родного 

края, названия и краткая характеристика на основе наблюдений. 

Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов. 

Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, вода, теп-

ло, пища). Насекомые, рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, птицы, звери, их отличия. 

Особенности питания разных животных. Размножение животных. Дикие и домашние живот-

ные. Роль животных в природе и жизни людей. Охрана и бережное отношение человека к 

диким животным, уход за домашними животными. Животные родного края, их названия, 

краткая характеристика на основе наблюдений. 

Лес, луг, водоём — единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, вода, поч-



 

ва, растения, животные). Круговорот веществ. Взаимосвязи в природном сообществе: расте-

ния — пища и укрытие для животных; животные — распространители плодов и семян расте-

ний. Влияние человека на природные сообщества. Природные сообщества родного края (2—3 

примера на основе наблюдений). 

Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны (климат, расти-

тельный и животный мир, особенности труда и быта людей, влияние человека на природу 

изучаемых зон, охрана природы). 

Человек — часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этическое и эстетиче-

ское значение природы в жизни человека. Освоение человеком законов жизни природы по-

средством практической деятельности. Народный календарь (приметы, поговорки, послови-

цы), определяющий сезонный труд людей. 

Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу (в том числе на 

примере окружающей местности). Правила поведения в природе. Охрана природных бо-

гатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного и животного мира. Заповедники, 

национальные парки, их роль в охране природы. Красная книга России, её значение, отдель-

ные представители растений и животных Красной книги. Посильное участие в охране при-

роды. Личная ответственность каждого человека за сохранность природы. 

Человек. Ребенок, взрослый, пожилой человек. Мужчины и женщины, мальчики и девочки. 

Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опорно- двигательная, 

пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств), их роль в жизнедея-

тельности организма. Гигиена: уход за кожей, ногтями, волосами, зубами. Здоровый образ 

жизни, соблюдение режима, профилактика нарушений деятельности органов чувств, опорно-

двигательной, пищеварительной, дыхательной, нервной систем. Измерение температуры те-

ла человека, частоты пульса. Понимание состояния своего здоровья, личная ответственность 

каждого человека за состояние своего здоровья и здоровья окружающих его людей. Внима-

ние, уважительное отношение к людям с ограниченными возможностями здоровья, забота о 

них. 

Человек и общество 

Общество — совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны друг с 

другом совместной деятельностью во имя общей цели. Духовнонравственные и культурные 

ценности российского общества, отраженные в государственных праздниках и народных 

традициях региона. 

Человек — член общества, создатель и носитель культуры. Могонациональность – особен-

ность нашей страны. Общее представление о вкладе разных народов в многонациональную 

культуру нашей страны. Ценность каждого народа для него самого и для всей страны. Взаи-

моотношения человека с другими людьми. Культура общения. Уважение к чужому мнению. 

Семья — самое близкое окружение человека. Семейные традиции. Взаимоотношения в семье 

и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи взрослым. Забота о детях, пре-

старелых, больных — долг каждого человека. Родословная. Свои фамилия, имя, отчество, 

возраст. Имена и фамилии членов семьи. Знаковые даты и события в истории семьи, участие 

семьи в событиях страны и региона (стройках, Великой отечественной войне, в работе в ты-

лу и пр.) семейные праздники, традиции. День Матери. День любви, семьи и верности. 

Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к учителю. Класс-

ный, школьный коллектив, совместная учёба, игры, отдых. Школьные праздники и торже-

ственные даты. День учителя. Составление режима дня школьника. 

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной помощи. Пра-

вила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками. Правила взаимодействия со знакомыми 

и незнакомыми взрослыми и сверстниками. Культура поведения в школе и других обще-

ственных местах. 



 

Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно значимая цен-

ность в культуре народов России и мира. Профессии людей. Личная ответственность челове-

ка за результаты своего труда и профессиональное мастерство. 

Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, воздушный и водный 

транспорт. Правила пользования транспортом. 

Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет. 

Наша Родина — Россия, Российская Федерация. Ценностносмысловое содержание понятий 

«Родина», «Отечество», «Отчизна». Государственная символика России: Государственный 

герб России, Государственный флаг России, Государственный гимн России; правила поведе-

ния при прослушивании гимна. Конституция — Основной закон Российской Федерации. 

Права ребёнка. 

Президент Российской Федерации — глава государства. Ответственность главы государства 

за социальное и духовнонравственное благополучие граждан. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и упроче-

ния духовнонравственных связей между соотечественниками. Новый год, Рождество, День 

защитника Отечества, 8 Марта, День весны и труда, День Победы, День России, День защи-

ты детей, День народного единства, День Конституции. Праздники и памятные даты своего 

региона. Оформление плаката или стенной газеты к государственному празднику. 

Россия на карте, государственная граница России. 

Москва — столица России. Достопримечательности Москвы: Кремль, Красная площадь, 

Большой театр и др. Расположение Москвы на карте. 

Города России. Санкт Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, памятник Петру 

I — Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.), города Золотого кольца России (по 

выбору). Главный город родного края: достопримечательности, история и характеристика 

отдельных исторических событий, связанных с ним. 

Россия — многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, характерные 

особенности быта (по выбору). 

Родной край — частица России. Родной город (населённый пункт), регион (область, край, 

республика): название, основные достопримечательности; музеи, театры, спортивные ком-

плексы и пр. Особенности труда людей родного края, их профессии. Названия разных наро-

дов, проживающих в данной местности, их обычаи, характерные особенности быта. Важные 

сведения из истории родного края. Святыни родного края. Проведение дня памяти выдаю-

щегося земляка. 

История Отечества. Счет лет в истории. Наиболее важные и яркие события общественной и 

культурной жизни страны в разные исторические периоды: Древняя Русь, Московское госу-

дарство, Российская империя, СССР, Российская Федерация. Картины быта, труда, традиций 

людей в разные исторические времена. Выдающиеся люди разных эпох. Охрана памятников 

истории и культуры. Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, 

народов на Земле. Знакомство с 3—4 (несколькими) странами (по выбору): название, распо-

ложение на политической карте, столица, главные достопримечательности. 

Правила безопасной жизни 

Ценность здоровья и здорового образа жизни. 

Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная гигиена. Физиче-

ская культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления здоровья. 

Личная ответственность каждого человека за сохранение и укрепление своего физического и 

нравственного здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. Первая помощь при лёгких 

травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве. 

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на водоёме в 



 

разное время года. Правила пожарной безопасности, основные правила обращения с газом, 

электричеством, водой. 

Правила безопасного поведения в природе. 

Правило безопасного поведения в общественных местах. Правила взаимодействия с незна-

комыми людьми. 

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей — нравственный долг каждого 

человека. 

Основное содержание учебного предмета 

«Основы религиозных культур и светской этики» 

Основы православной культуры 

Россия – наша Родина. 

Введение в православную духовную традицию. Культура и религия. Во что верят право-

славные христиане. Добро и зло в православной традиции. Золотое правило нравственности. 

Любовь к ближнему. Отношение к труду. Долг и ответственность. Милосердие и сострада-

ние. Православие в России. Православный храм и другие святыни. Символический язык пра-

вославной культуры: христианское искусство (иконы, фрески, церковное пение, прикладное 

искусство), православный календарь. Праздники. Христианская семья и ее ценности. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессио-

нального народа России. 

Основы мировых религиозных культур 

Россия – наша Родина. 

Культура и религия. Религии мира и их основатели. Священные книги религий мира. 

Хранители предания в религиях мира. Человек в религиозных традициях мира. Священные 

сооружения. Искусство в религиозной культуре. Религии России. Религия и мораль. Нрав-

ственные заповеди в религиях мира. Религиозные ритуалы. Обычаи и обряды. Религиозные 

ритуалы в искусстве. Календари религий мира. Праздники в религиях мира. Семья, семейные 

ценности. Долг, свобода, ответственность, учение и труд. Милосердие, забота о слабых, вза-

имопомощь, социальные проблемы общества и отношение к ним разных религий. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессио-

нального народа России. 

Основное содержание учебного предмета «Изобразительное искусство» 

Виды художественной деятельности 

Восприятие произведений искусства. Особенности художественного творчества: 

художник и зритель. Образная сущность искусства: художественный образ, его условность, 

передача общего через единичное. Отражение в произведениях пластических искусств обще-

человеческих идей о нравственности и эстетике: отношение к природе, человеку и обществу. 

Фотография и произведение изобразительного искусства: сходство и различия. Человек, мир 

природы в реальной жизни: образ человека, природы в искусстве. Представления о богат-

стве и разнообразии художественной культуры (на примере культуры народов России). Вы-

дающиеся представители изобразительного искусства народов России (по выбору). Ведущие 

художественные музеи России (ГТГ, Русский музей, Эрмитаж) и региональные музеи. Вос-

приятие и эмоциональная оценка шедевров национального, российского и мирового искус-

ства. 

Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, мелки 

и т. д. Приёмы работы с различными графическими материалами. Роль рисунка в искусстве: 

основная и вспомогательная. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, 

выраженные средствами рисунка. Изображение деревьев, птиц, животных: общие и харак-

терные черты. 

Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, человека, зда-



 

ний, предметов, выраженные средствами живописи. Цвет – основа языка живописи. 

Выбор средств художественной выразительности для создания живописного образа в 

соответствии с поставленными задачами. Образы природы и человека в живописи. 

Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного образа. 

Элементарные приёмы работы с пластическими скульптурными материалами для создания 

выразительного образа (пластилин, глина — раскатывание, набор объёма, вытягивание фор-

мы). Объём — основа языка скульптуры. Основные темы скульптуры. Красота человека и 

животных, выраженная средствами скульптуры. 

Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для художе-

ственного конструирования и моделирования (пластилин, бумага, картон и др.). Элементар-

ные приёмы работы с различными материалами для создания выразительного образа (пла-

стилин — раскатывание, набор объёма, вытягивание формы; бумага и картон 

— сгибание, вырезание). Представление о возможностях использования навыков ху-

дожественного конструирования и моделирования в жизни человека. 

Декоративно-прикладное искусство. Истоки декоративно-прикладного искусства и 

его роль в жизни человека. Понятие о синтетичном характере народной культуры (украше-

ние жилища, предметов быта, орудий труда, костюма; музыка, песни, хороводы; былины, 

сказания, сказки). Образ человека в традиционной культуре. Представления народа о муж-

ской и женской красоте, отражённые в изобразительном искусстве, сказках, песнях. Сказоч-

ные образы в народной культуре и декоративно-прикладном искусстве. Разнообразие форм в 

природе как основа декоративных форм в прикладном искусстве (цветы, раскраска бабочек, 

переплетение ветвей деревьев, морозные узоры на стекле и т. д.). Ознакомление с произведе-

ниями художественных народных промыслов в России (с учётом местных условий). 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Композиция. Элементарные приёмы композиции на плоскости и в пространстве. По-

нятия: горизонталь, вертикаль и диагональ в построении композиции. Понятия: линия гори-

зонта, ближе — больше, дальше — меньше, загораживания. Роль контраста в композиции: 

низкое и высокое, большое и маленькое, тонкое и толстое, тёмное и светлое, т. д. Главное и 

второстепенное в композиции. Симметрия и асимметрия. 

Цвет. Основные и составные цвета. Тёплые и холодные цвета. Смешение цветов. Роль 

белой и чёрной красок в эмоциональном звучании и выразительности образа. Эмоциональ-

ные возможности цвета. Практическое овладение основами цветоведения. Передача с помо-

щью цвета характера персонажа, его эмоционального состояния. 

Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, острые, 

закруглённые спиралью, летящие) и их знаковый характер. Линия, штрих, пятно и художе-

ственный образ. Передача с помощью линии эмоционального состояния природы, человека, 

животного. 

Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в про-

странстве. Сходство и контраст форм. Простые геометрические формы. Природные формы. 

Трансформация форм. Влияние формы предмета на представление о его характере. Силуэт. 

Объём. Объём в пространстве и объём на плоскости. Способы передачи объёма. Вы-

разительность объёмных композиций. 

Ритм. Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный и т. д.). 

Ритм линий, пятен, цвета. Роль ритма в эмоциональном звучании композиции в живописи и 

рисунке. Передача движения в композиции с помощью ритма элементов. Особая роль ритма 

в декоративноприкладном искусстве. 

Значимые темы искусства. О чём говорит искусство? 

Земля — наш общий дом. Наблюдение природы и природных явлений, различение 

их характера и эмоциональных состояний. Разница в изображении природы в разное время 

года, суток, в различную погоду. Жанр пейзажа. Использование различных художествен-

ных материалов и средств для создания выразительных образов природы. Постройки в 



 

природе: птичьи гнёзда, норы, ульи, панцирь черепахи, домик улитки и т. д. Восприятие и 

эмоциональная оценка шедевров русского и зарубежного искусства, изображающих при-

роду. 

Родина моя — Россия. Роль природных условий в характере традиционной культуры 

народов России. Пейзажи родной природы. Единство декоративного строя в украшении жи-

лища, предметов быта, орудий труда, костюма. Связь изобразительного искусства с музыкой, 

песней, танцами, былинами, сказаниями, сказками. Образ человека в традиционной культу-

ре. Представления народа о красоте человека (внешней и духовной), отражённые в искус-

стве. Образ защитника Отечества. 

Человек и человеческие взаимоотношения. Образ человека в разных культурах ми-

ра. Образ современника. Жанр портрета. Темы любви, дружбы, семьи в искусстве. Эмоцио-

нальная и художественная выразительность образов персонажей, пробуждающих лучшие 

человеческие чувства и качества: доброту, сострадание, поддержку, заботу, героизм, беско-

рыстие и т. д. Образы персонажей, вызывающие гнев, раздражение, презрение. 

Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. Использование раз-

личных художественных материалов и средств для создания проектов красивых, удобных и 

выразительных предметов быта, видов транспорта. Представление о роли изобразительных 

(пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организации его материального 

окружения. Жанр натюрморта. Художественное конструирование и оформление помещений 

и парков, транспорта и посуды, мебели и одежды, книг и игрушек. 

Опыт художественно-творческой деятельности 

Участие в различных видах изобразительной, декоративноприкладной и художе-

ственно- конструкторской деятельности. Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, 

декоративноприкладного искусства. Овладение основами художественной грамоты: компо-

зицией, формой, ритмом, линией, цветом, объёмом, фактурой. Создание моделей предметов 

бытового окружения человека. Овладение элементарными навыками лепки и бумагопласти-

ки. 

Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла в 

рисунке, живописи, аппликации, художественном конструировании. Передача настроения в 

творческой работе с помощью цвета, тона, композиции, пространства, линии, штриха, пятна, 

объёма, фактуры материала. 

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных художе-

ственных техник и материалов: коллажа, аппликации, компьютерной анимации, натурной 

мультипликации, бумажной пластики, гуаши, акварели, пастели, восковых мелков, туши, ка-

рандаша, фломастеров, пластилина, глины, подручных и природных материалов. 

Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений изобрази-

тельного искусства, выражение своего отношения к произведению. 

Основное содержание учебного предмета «Музыка» 

Музыка в жизни человека. 

Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как естественное проявление чело-

веческого состояния. Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств и характе-

ра человека. 

Обобщённое представление об основных образноэмоциональных сферах музыки и о 

многообразии музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марш и их разновидности. Пе-

сенность, танцевальность, маршевость. Опера, балет, симфония, концерт. 

Отечественные народные музыкальные традиции. Творчество народов России. Музы-

кальный и поэтический фольклор: песни, танцы, действа, обряды, скороговорки, загадки, иг-

рыдраматизации. Историческое прошлое в музыкальных образах. Народная и профессио-

нальная музыка. Сочинения отечественных композиторов о Родине. Духовная музыка в 

творчестве композиторов. 

Основные закономерности музыкального искусства. Интонационнообразная приро-



 

да музыкального искусства. Выразительность и изобразительность в музыке. Интонация как 

озвученное состояние, выражение эмоций и мыслей человека. 

Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различия. 

Интонация — источник музыкальной речи. Основные средства музыкальной вырази-

тельности (мелодия, ритм, темп, динамика, тембр и др.). 

Музыкальная речь как способ общения между людьми, её эмоциональное воздей-

ствие. Композитор — исполнитель — слушатель. Особенности музыкальной речи в сочине-

ниях композиторов, её выразительный смысл. Нотная запись как способ фиксации музы-

кальной речи. Элементы нотной грамоты. 

Развитие музыки — сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека, музы-

кальных интонаций, тем, художественных образов. Основные приёмы музыкального разви-

тия (повтор и контраст). 

Формы построения музыки как обобщённое выражение художественнообразного со-

держания произведений. 

Музыкальная картина мира. Интонационное богатство музыкального мира. Общие 

представления о музыкальной жизни страны. Детские хоровые и инструментальные коллек-

тивы, ансамбли песни и танца. Выдающиеся исполнительские коллективы (хоровые, симфо-

нические). Музыкальные театры. Конкурсы и фестивали музыкантов. Музыка для детей: ра-

дио и телепередачи, видеофильмы, звукозаписи (CD, DVD). 

Различные виды музыки: вокальная, инструментальная; сольная, хоровая, оркестро-

вая. Певческие голоса: детские, женские, мужские. Хоры: детский, женский, мужской, сме-

шанный. Музыкальные инструменты. Оркестры: симфонический, духовой, народных ин-

струментов. 

Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. Многооб-

разие этнокультурных, исторически сложившихся традиций. Региональные музыкально- поэ-

тические традиции: содержание, образная сфера и музыкальный язык. 

Основное содержание учебного предмета «Технология» 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, само-

обслуживания 

Трудовая деятельность и её значение в жизни человека. Рукотворный мир как резуль-

тат труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира (техника, предметы быта и 

декоративно-прикладного искусства и т. д.) разных народов России (на примере 2—3 наро-

дов). Особенности тематики, материалов, внешнего вида изделий декоративного искусства 

разных народов, отражающие природные, географические и социальные условия конкретно-

го народа. 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, эс-

тетическая выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей среды). Береж-

ное отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их профессии. 

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, планиро-

вание трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте материалов и ин-

струментов, распределение рабочего времени. Отбор и анализ информации (из учебника и 

других дидактических материалов), её использование в организации работы. 

Контроль и корректировка хода работы. Работа в малых группах, осуществление со-

трудничества, выполнение социальных ролей (руководитель и подчинённый). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализа-

ция и воплощение). Несложные коллективные, групповые и индивидуальные проекты. Куль-

тура межличностных отношений в совместной деятельности. Результат проектной деятель-

ности — изделия, услуги (например, помощь ветеранам, пенсионерам, инвалидам), праздники 

и т.п. 

Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду, оказа-

ние доступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам. 



 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты. 

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных физи-

ческих, механических и технологических свойств доступных материалов. Многообразие ма-

териалов и их практическое применение в жизни. 

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор мате-

риалов по их декоративно-художественным и конструктивным свойствам, использование 

соответствующих способов обработки материалов в зависимости от назначения изделия. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий исполь-

зуемых инструментов), выполнение приёмов их рационального и безопасного использова-

ния. 

Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и назначения 

изделия; выстраивание последовательности практических действий и технологических опе-

раций; подбор материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью получе-

ния деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение необходимых 

дополнений и изменений. Называние и выполнение основных технологических операций 

ручной обработки материалов: разметка деталей (на глаз, по шаблону, трафарету, лекалу, ко-

пированием, с помощью линейки, угольника, циркуля), выделение деталей (отрывание, реза-

ние ножницами, канцелярским ножом), формообразование деталей (сгибание, складывание и 

др.), сборка изделия (клеевое, ниточное, проволочное, винтовое и другие виды соединения), 

отделка изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.). Выполнение 

отделки в соответствии с особенностями декоративных орнаментов разных народов России 

(растительный, геометрический и другие орнаменты). 

Использование измерений и построений для решения практических задач. Виды 

условных графических изображений: рисунок, простейший чертёж, эскиз, развёртка, схема 

(их узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линия надреза, сгиба, размерная, осевая, 

центровая, разрыва). Чтение условных графических изображений. Разметка деталей с опорой 

на простейший чертёж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу или 

эскизу, схеме. 

Конструирование и моделирование 

Общее представление о конструировании как создании конструкции какихлибо изде-

лий (технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь изделия (общее представление). 

Понятие о конструкции изделия; различные виды конструкций и способы их сборки. Виды и 

способы соединения деталей. Основные требования к изделию (соответствие материала, 

конструкции и внешнего оформления назначению изделия). 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, ри-

сунку, простейшему чертежу или эскизу и по заданным условиям (техникотехнологическим, 

функциональным, декоративнохудожественным и пр.). Конструирование и моделирование 

на компьютере и в интерактивном конструкторе. 

Практика работы на компьютере 

Информация и её отбор. Способы получения, хранения, переработки информации. 

Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки информации. 

Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему устройств. Клавиатура, 

общее представление о правилах клавиатурного письма, пользование

 мышью, 

использование простейших средств текстового редактора. Простейшие приёмы поис-

ка информации: по ключевым словам. Соблюдение безопасных приёмов труда при работе на 

компьютере; бережное отношение к техническим устройствам. Работа с ЦОР (цифровыми 

образовательными ресурсами), готовыми материалами на электронных носителях (CD). 

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок): 

преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание небольшого текста по интересной 

детям тематике. Вывод текста на принтер. Использование рисунков из ресурса компьютера, 



 

программ Word и PowerPoint. 

Основное содержание учебного предмета «Физическая культура» 

Знания по физической культуре 

Физическая культура. Правила предупреждения травматизма во время занятий фи-

зическими упражнениями: организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 

Правила личной гигиены. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое разви-

тие и развитие физических качеств, основы спортивной техники изучаемых упражнений. Фи-

зическая подготовка и её связь с развитием основных физических качеств. Характеристика 

основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости и равновесия. 

Способы физкультурной деятельности 

Самостоятельные занятия. Выполнение комплексов упражнений для формирования 

правильной осанки и развития мышц туловища, развития основных физических качеств; 

проведение оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки). 

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр 

(на спортивных площадках и в спортивных залах). Соблюдение правил игр. 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы физических упражнений 

для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике и коррекции нарушений 

осанки. 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 

Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Гимнастика. 

Организующие команды и приёмы. Простейшие виды построений.Строевые действия 

в шеренге и колонне; выполнение простейших строевых команд с одновременным показом 

учителя. 

Упражнения без предметов (для различных групп мышц) и с предметами (гимнасти-

ческие палки, флажки, обручи, малые и большие мячи). 

Опорный прыжок: имитационные упражнения, подводящие упражнения к прыжкам с 

разбега через гимнастического козла (с повышенной организацией техники безопасности). 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Ходьба, бег, метания. Прыжки 

со скакалкой. Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с 

элементами лазанья и перелезания, переползания, передвижение по наклонной гимнастиче-

ской скамейке. 

Упражнения в поднимании и переноске грузов: подход к предмету с нужной стороны, 

правильный захват его для переноски, умение нести, точно и мягко опускать предмет 
(предметы: мячи, гимнастические палки, обручи, скамейки, маты, гимнастический «козел», 

«конь» и т.д.). 

Лёгкая атлетика. 

Ходьба: парами, по кругу парами; в умеренном темпе в колонне по одному в обход 

зала за учителем. Ходьба с сохранением правильной осанки. Ходьба в чередовании с бегом. 

Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, с изменением направления 

движения, из разных исходных положений; челночный бег; высокий старт с последующим 

ускорением. 

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в 

длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание. 

Броски: большого мяча (1кг) на дальность разными способами. 

Метание: малого мяча в вертикальную и горизонтальную цель и на дальность. 

Лыжная подготовка.Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъёмы; торможе-

ние. 

Подвижные игры и элементы спортивных игр 



 

На материале гимнастики: игровые задания с использованием строевых упражнений, 

упражнений на внимание, силу, ловкость и координацию. 

На материале лёгкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на ко-

ординацию, выносливость и быстроту. 

На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, упражнения 

на выносливость и координацию. 

На материале спортивных игр: 

Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча; 

подвижные игры на материале футбола. 

Баскетбол: стойка баскетболиста; специальные передвижения без мяча; хват мяча; 

ведение мяча на месте; броски мяча с места двумя руками снизу из-под кольца; передача и 

ловля мяча на месте двумя руками от груди в паре с учителем; подвижные игры на материа-

ле баскетбола. 

Пионербол: броски и ловля мяча в парах через сетку двумя руками снизу и сверху; 

нижняя подача мяча (одной рукой снизу). 

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приём и передача мяча; подвижные иг-

ры на материале волейбола. 

Подвижные игры разных народов. 

Коррекционно-развивающие игры: «Порядок и беспорядок»,   «Узнай, где зво-

нили», 

«Собери урожай». 

Игры с бегом и прыжками: «Сорви шишку», «У медведя во бору», «Подбеги к своему 

предмету», «День и ночь», «Кот и мыши», «Пятнашки»; «Прыжки по кочкам». 

Игры с мячом: «Метание мячей и мешочков»; «Кого назвали – тот и ловит», «Мяч по 

кругу», «Не урони мяч». 

Адаптивная физическая реабилитация Общеразвивающие упражнения 

На материале гимнастики 

Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба широким шагом, выпадами, в 

приседе, с махом ногой; наклоны; выпады и полушпагаты на месте; «выкруты» с гимнасти-

ческой палкой, скакалкой; махи правой и левой ногой, стоя у гимнастической стенки и при 

передвижениях; индивидуальные комплексы по развитию гибкости. 

Развитие координации: преодоление простых препятствий; ходьба по гимнастической 

скамейке, низкому гимнастическому бревну; воспроизведение заданной игровой позы; игры 

на переключение внимания, на расслабление мышц рук, ног, туловища (в



положениях стоя и лёжа, сидя); перебрасывание малого мяча из одной руки в другую; упраж-

нения на переключение внимания; упражнения на расслабление отдельных мышечных групп, 

передвижение шагом, бегом, прыжками в разных направлениях по намеченным ориентирам и 

по сигналу. 

Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной осанкой; 

виды стилизованной ходьбы под музыку; комплексы корригирующих упражнений на кон-

троль ощущений (в постановке головы, плеч, позвоночного столба), на контроль осанки в 

движении, положений тела и его звеньев стоя, сидя, лёжа; комплексы упражнений для укреп-

ления мышечного корсета. 

Развитие силовых способностей: динамические упражнения без отягощений (преодо-

ление веса собственного тела), с отягощениями (набивные мячи 1кг, гантели или мешочки с 

песком до 100 г, гимнастические палки и булавы), преодоление сопротивления партнера (пар-

ные упражнения); отжимания от повышенной опоры (гимнастическая скамейка). 

На материале лёгкой атлетики 

Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной опоре; 

пробегание коротких отрезков из разных исходных положений; прыжки через скакалку на ме-

сте на одной ноге и двух ногах поочерёдно. 

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с максимальной 

скоростью с высокого старта, из разных исходных положений; челночный бег; броски в стен-

ку и ловля теннисного мяча, стоя у стены, из разных исходных положений, с поворотами. 

Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, чере-

дующийся с ходьбой, с бегом в режиме большой интенсивности, с ускорениями; повторный 

бег с максимальной скоростью на дистанцию 30м (с сохраняющимся или изменяющимся ин-

тервалом отдыха); бег на дистанцию до 400м; равномерный 6минутный бег. 

Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; повторное пре-

одоление препятствий (15—20см); передача набивного мяча (1кг) в максимальном темпе, по 

кругу, из разных исходных положений; метание набивных мячей (1—2кг) одной рукой и двумя 

руками из разных исходных положений и различными способами (сверху, сбоку, снизу, от 

груди); повторное выполнение беговых нагрузок в горку; прыжки в высоту на месте с касани-

ем рукой подвешенных ориентиров; прыжки с продвижением вперёд (правым и левым боком), 

с доставанием ориентиров, расположенных на разной высоте; прыжки по разметкам в полу-

приседе и приседе. 

На материале лыжных гонок 

Развитие координации: перенос тяжести тела с лыжи на лыжу (на месте); комплексы 

общеразвивающих упражнений с изменением поз тела, стоя на лыжах; скольжение на правой 

(левой) ноге после двухтрёх шагов; спуск с горы с изменяющимися стойками на лыжах; под-

бирание предметов во время спуска в низкой стойке. 

Развитие выносливости: передвижение на лыжах в режиме умеренной интенсивности, 

в чередовании с прохождением отрезков в режиме большой интенсивности, с ускорениями; 

прохождение тренировочных дистанций. 

Коррекционно-развивающие упражнения 

Основные положения и движения головы, конечностей и туловища, выполняемые на 

месте: сочетание движений туловища, ног с одноименными движениями рук; комплексы 

упражнений без предметов на месте и с предметами (г/ палка, малый мяч, средний мяч, г/мяч, 

набивной мяч, средний обруч, большой обруч). 

Упражнения на дыхание: правильное дыхание в различных И.П. сидя, стоя, лежа; глу-

бокое дыхание при выполнении упражнений без предметов; дыхание по подражанию ("по-

нюхать цветок", "подуть на кашу", «согреть руки», «сдуть пушинки»), дыхание во время 

ходьбы с произношением звуков на выдохе, выполнение вдоха и выдоха через нос. Упражне-

ния на коррекцию и формирование правильной осанки: упражнения у гимнастической стенки 

(различные движения рук, ног, скольжение спиной и затылком по гимнастической стенке, 

приседы); сохранение правильной осанки при выполнении различных движений руками; 

упражнения в движении имитирующие ходьбу, бег животных и движения работающего чело-

века («ходьба как лисичка», «как медведь», похлопывание крыльями как петушок», покачива-



54 

 

ние головой как лошадка», «вкручивание лампочки», «забивание гвоздя», «срывание яблок», 

«скатай снежный ком», «полоскание белья»); упражнения на сенсорных набивных мячах раз-

личного диаметра (сидя на мяче с удержанием статической позы с опорой с различными дви-

жениями рук); ходьба с мешочком на голове; поднимание на носки и опускание на пятки с 

мешочком на голове; упражнения на укрепление мышц спины и брюшного пресса путем про-

гиба назад; упражнения для укрепления мышц спины путем складывания; упражнения для 

укрепления позвоночника путем поворота туловища и наклона его в стороны; упражнения на 

укрепление мышц тазового пояса, бедер, ног. 

Упражнения на коррекцию и профилактику плоскостопия:сидя («каток», «серп», «ок-

но», «маляр», «мельница», «кораблик», «ходьба», «лошадка», «медвежонок»); сидя: вращение стопами 

поочередно и одновременно вправо и влево, катание мяча ногами; ходьба приставными шагами и ли-

цом вперед по канату со страховкой; ходьба на внутреннем и внешнем своде стопы; ходьба по массаж-

ной дорожке для стоп. 

Упражнения на развитие общей и мелкой моторики: с сенсорными набивными мячами 

разного диаметра (прокатывание, перекатывание партнеру); со средними мячами (перекаты-

вание партнеру сидя, подбрасывание мяча над собой и ловля, броски мяча в стену); с малыми 

мячами (перекладывания из руки в руку, подбрасывание двумя, удары мяча в стену в квадраты 

и ловля с отскоком от пола двумя; удары мяча об пол одной рукой и ловля двумя); набивными 

мячами –1 кг (ходьба с мячом в руках, удерживая его на груди и за головой по 30 секунд; под-

нимание мяча вперед, вверх, вправо, влево). 

Упражнения на развитие точности и координации движений: построение в шеренгу и 

в колонну с изменением места построения; ходьба между различными ориентирами; бег по 

начерченным на полу ориентирам (все задания выполняются вместе с учителем); несколько 

поворотов подряд по показу, ходьба по двум параллельно поставленным скамейкам с помо-

щью. 

Упражнения на развитие двигательных умений и навыков 

Построения и перестроения: выполнение команд «Становись!», «Равняйсь!», «Смир-

но!», 

«Вольно!», «Шагом марш!», «Класс стой!» с помощью; размыкание в шеренге и в ко-

лонне; размыкание в шеренге на вытянутые руки; повороты направо, налево с указанием 

направления; повороты на месте кругом с показом направления. 

Ходьба и бег: ходьба на пятках, на носках; ходьба в различном темпе: медленно, быст-

ро; бег в чередовании с ходьбой; ходьба и бег в медленном темпе с сохранением дистанции; 

бег в колонне по одному в равномерном темпе; челночный бег 3 Х 10 метров; высокий старт; 

бег на 30 метров с высокого старта на скорость. 

Прыжки: прыжки на двух (одной) ноге на месте с поворотами на 180° и 360°; прыжки 

на одной ноге с продвижением вперед; прыжки в длину с места толчком двух ног; прыжки в 

глубину с высоты 50 см; в длину с двух-трех шагов, толчком одной с приземлением на две че-

рез ров; прыжки боком через г/скамейку с опорой на руки; прыжки, наступая на г/скамейку; 

прыжки в высоту с шага. 

Броски, ловля, метание мяча и передача предметов: метание малого мяча правой (ле-

вой) рукой на дальность способом «из-за головы через плечо»; метание малого мяча в гори-

зонтальную цель (мишени на г/стенке); метание малого мяча в вертикальную цель; подбрасы-

вание волейбольного мяча перед собой и ловля его; высокое подбрасывание большого 

мяча и ловля его после отскока от пола; броски большого мяча друг другу в парах двумя ру-

ками снизу; броски набивного мяча весом 1 кг различными способами: двумя руками снизу и 

от груди, из-за головы; переноска одновременно 2-3 предметов различной формы (флажки, 

кегли, палки, мячи и т.д.); передача и переноска предметов на расстояние до 20 метров 

(набивных мячей -1 кг, г/палок, больших мячей и т.д.). 

Равновесие: ходьба по г/скамейке с предметом (флажок, г/мяч, г/палка); ходьба по 

г/скамейке с различными положениями рук; ходьба по г/скамейке с опусканием на одно коле-

но; ходьба по г/скамейке с перешагиванием через предметы высотой 15-20 см; поворот кругом 

переступанием на г/скамейке; расхождение вдвоем при встрече на г/скамейке; «Петушок», 
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«Ласточка» на полу. 

Лазание, перелезание, подлезание: ползанье на четвереньках по наклонной г/скамейке с 

переходом на г/стенку; лазанье по г/стенке одновременным способом, не пропуская реек, с 

поддержкой; передвижение по г/стенки в сторону; подлезание и перелезание под препятствия 

разной высоты (мягкие модули, г/скамейка, обручи, г/скакалка, стойки и т.д.); подлезание под 

препятствием с предметом в руках; пролезание в модуль-тоннель; перешагивание через пред-

меты: кубики, кегли, набивные мячи, большие мячи; вис на руках на г/стенке 1-2 секунды; по-

лоса препятствий из 5-6 заданий в подлезании, перелезании и равновесии. 

Формирование учебных действий 

В результате изучения предметов на ступени начального общего образования у выпускни-

ков (на уровне индивидуальных возможностей) должны быть сформированы личностные, ре-

гулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа 

умения учиться. 

В сфере личностных универсальных учебных действий должны быть сформированы внут-

ренняя позиция обучающегося, мотивация учебной деятельности (включая учебные и позна-

вательные мотивы), ориентация на моральные нормы и их выполнение. 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники начальной школы 

должны овладеть учебными действиями, направленными на организацию своей работы, кон-

троль и оценку свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники должны научить-

ся воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты. 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники должны приоб-

рести умения учитывать позицию собеседника, организовывать и осуществлять сотрудниче-

ство с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и передавать информацию. 

Личностные универсальные учебные действия 

При реализации программы у выпускника начальной школы класса инклюзивного 

образования должны быть сформированы: 

-внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе; 

-мотивационная основа учебной деятельности; 

-учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу; 

-ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на самоана-

лиз и самоконтроль результата; 

-способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности; 

-ориентация в нравственном содержании и смысле, как собственных поступков, так и по-

ступков окружающих людей; 

-знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

-развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения; 

-эмпатия - как понимание чувств других людей и сопереживание им; 

-установка на здоровый образ жизни; 

-основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность следовать 

в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего 

поведения; 

-чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отечественной 

художественной культурой. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

-принимать и сохранять учебную задачу; 

-учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в сотруд-

ничестве с учителем; 
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-планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализа-

ции; 

- учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

-осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

-оценивать правильность выполнения действия; 

-адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других 

людей; 

-различать способ и результат действия; 

-выполнять учебные действия в материализованной форме. 

Познавательные универсальные учебные действия. 

Выпускник научится: 

-осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с использо-

ванием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные), в открытом 

информационном пространстве, в том числе, контролируемом пространстве Интернета; 

-осуществлять запись выборочной информации об окружающем мире и о себе самом, в том 

числе с помощью инструментов ИКТ; 

-строить сообщения в устной и письменной форме; 

-ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

-осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

-осуществлять синтез как составление целого из частей; 

-проводить сравнение и классификацию по заданным критериям; 

-устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

-строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и 

связях; 

-владеть рядом общих приѐмов решения задач.  

Коммуникативные универсальные учебные действия  

Выпускник научится: 

-адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения раз-

личных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание 

-допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе, не сов-

падающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнѐра в общении и взаимо-

действии; 

-учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

-формулировать собственное мнение и позицию; 

-договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов; 

-строить понятные для партнѐра высказывания, учитывающие, что партнѐр знает и видит, а 

что нет; 

-задавать вопросы; 

-контролировать действия партнѐра; 

-использовать речь для регуляции своего действия; 

Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов на ступени начального 

общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы с содержащейся в 

текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту литературных, учебных, 

научно-познавательных текстов, инструкций. Выпускники научатся осознанно читать тексты с 

целью удовлетворения познавательного интереса, освоения и использования информации. 

У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск информации, вы-
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деление нужной для решения практической или учебной задачи информации, систематизация, 

сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте идей и информации. 

Обучающиеся смогут использовать полученную из разного вида текстов информацию для 

установления несложных причинно-следственных связей и зависимостей, объяснения, обосно-

вания утверждений, а также принятия решений в простых учебных и практических ситуациях. 

Работа с текстом: 

-поиск информации и понимание прочитанного. Выпускник научится: 

-находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 

-определять тему и главную мысль текста; 

-делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

-вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их  последователь-

ность; упорядочивать информацию по заданному основанию; 

-сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя два-три существенных 

признака; 

-понимать информацию; 

-понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде таблицы, 

схемы, диаграммы; 

-понимать текст, не только опираясь на содержащуюся в нѐм информацию, но и обращая 

внимание на жанр, структуру, выразительные средства текста; 

-использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, выбирать 

нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

-ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Работа с текстом: 

-преобразование и интерпретация информации. 

Выпускник научится: 

-пересказывать текст, подробно и сжато, устно и письменно; 

-соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не высказанные в тек-

сте напрямую; 

-формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, подтвер-

ждающие вывод; 

-сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

-составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на по-

ставленный вопрос. 

Работа с текстом: 

-оценка информации. Выпускник научится: 

-высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 

-оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место и 

роль иллюстративного ряда в тексте; 

-участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного текста. 

Русский язык 

В результате изучения курса русского языка обучающиеся, на ступени начального общего 

образования, научатся осознавать язык как основное средство человеческого общения и явле-

ние национальной культуры, у них начнет формироваться позитивное эмоционально-

ценностное отношение к русскому языку, стремление к его грамотному использованию. 

В процессе изучения русского языка обучающиеся получат возможность реализовать в 

устном и письменном общении потребность в творческом самовыражении, научатся исполь-

зовать язык с целью поиска необходимой информации в различных источниках для выполне-

ния учебных заданий. 
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Выпускник класса инклюзивного образования на ступени начального общего образова-

ния: 

-научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного уровня 

культуры; 

-сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков препинания (в 

объѐме изученного) при записи собственных и предложенных текстов, 

-получит первоначальные представления о системе и структуре русского языка: познакомится 

с разделами изучения языка — фонетикой и графикой, лексикой, словообразованием), морфо-

логией и синтаксисом; в объѐме содержания курса научится находить, характеризовать, срав-

нивать, классифицировать такие языковые единицы, как звук, буква, часть слова, часть речи, 

член предложения, простое предложение, что послужит основой для дальнейшего формиро-

вания общеучебных и познавательных универсальных учебных действий с языковыми едини-

цами. 

В результате изучения курса русского языка у выпускников, освоивших основную образо-

вательную программу начального общего образования, будет сформирован учебно-

познавательный интерес к новому учебному материалу по русскому языку и способам реше-

ния новой языковой задачи. 

Раздел «Фонетика и графика» 

Выпускник научится: 

-различать звуки и буквы; 

-характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/безударные; согласные твѐр-

дые/мягкие, парные/непарные твѐрдые и мягкие; согласные звонкие/глухие, парные/непарные 

звонкие и глухие; 

-знать последовательность букв в русском и родном алфавитах, пользоваться алфавитом для 

упорядочивания слов и поиска нужной информации. 

Раздел «Состав слова» 

Выпускник научится: 

-различать изменяемые и неизменяемые слова; 

-различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

-находить в словах окончание, корень, приставку, суффикс. 

Раздел «Лексика» 

Выпускник научится: 

-выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

-определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря. 

Раздел «Морфология» 

Выпускник научится: 

-определять грамматические признаки имѐн существительных — род, число, падеж, склоне-

ние; 

-определять грамматические признаки имѐн прилагательных — род, число, падеж; 

-определять грамматические признаки глаголов — число, время, род (в прошедшем времени), 

лицо (в настоящем и будущем времени), спряжение. 

Раздел «Синтаксис» 

Выпускник научится: 

-различать предложение, словосочетание, слово; 

-устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в словосочетании и 

предложении; 

-классифицировать предложения по цели высказывания, находить повествователь-

ные/побудительные/вопросительные предложения; 
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-определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 

-находить главные и второстепенные члены предложения; 

-выделять предложения с однородными членами. 

«Орфография и пунктуация» 

Выпускник научится: 

-применять правила правописания (в объѐме содержания курса); 

-определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю; 

-безошибочно списывать текст объѐмом 80-90 слов; 

- писать под диктовку тексты объѐмом 75-80 слов в соответствии с изученными прави-

лами правописания; 

- проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфографиче-

ские и пунктуационные ошибки. 

«Развитие речи» 

Выпускник научится: 

-соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения 

(умение слышать, точно реагировать на реплики, поддерживать разговор); 

-выражать собственное мнение, аргументировать его с учѐтом ситуации общения; 

-самостоятельно озаглавливать текст; 

-составлять план текста; 

-сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты для 

конкретных ситуаций общения. 

Литературное чтение 

В результате изучения курса выпускник, освоивший основную образовательную про-

грамму начального общего образования: 

-осознает значимость чтения для своего дальнейшего развития и успешного обучения по дру-

гим предметам; 

-научится полноценно воспринимать художественную литературу, эмоционально отзываться 

на прочитанное, высказывать свою точку зрения и уважать мнение собеседника; 

- получит возможность познакомиться с культурно-историческим наследием народов 

России и общечеловеческими ценностями, произведениями классиков российской и советской 

детской литературы о природе, истории России, о судьбах людей, осмыслить этические пред-

ставления о понятиях «добро», «зло», «справедливость», «отзывчивость», 

«честность», «ответственность», «норма», «идеал» и т. д., на основе чего у обучающегося 

начнѐтся формирование системы духовно-нравственных ценностей; 

- начнѐт понимать значимость в своей жизни родственных, семейных, добрососедских и 

дружественных отношений, получит возможность осмыслить понятия «дружба», 

«взаимопонимание», «уважение», «взаимопомощь», «любовь» и познакомится с правилами и 

способами общения и выражения своих чувств к взрослым и сверстникам, на основе чего у 

обучающегося будет формироваться умение соотносить свои поступки и поступки героев ли-

тературных произведений с нравственно-этическими нормами; 

-полюбит чтение художественных произведений, которые помогут ему сформировать соб-

ственную позицию в жизни, расширят кругозор; 

-приобретѐт первичные умения работы с учебной и научно-популярной литературой, научится 

находить и использовать информацию для практической работы. 

Иностранный язык (английский) 

В результате изучения английского языка при получении начального общего образования 

у обучающихся будут сформированы первоначальные представления о роли и значимости ан-

глийского языка в жизни современного человека и поликультурного мира. 
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Говорение 

Выпускник научится: 

-участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в ан-

глоязычных странах; 

-составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

-рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Аудирование 

Выпускник научится: 

-понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и вербаль-

но/невербально реагировать на услышанное; 

-воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших сообще-

ний, рассказов, сказок, построенных в основном на знакомом языковом материале. Чтение 

Выпускник научится: 

-соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

-читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая 

правила произношения и соответствующую интонацию; 

-читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в основном на 

изученном языковом материале; 

-читать про себя и находить в тексте необходимую информацию. 

Письмо 

Выпускник научится: 

-выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

-писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днем рождения (с опорой на 

образец); 

-писать по образцу краткое письмо зарубежному другу.  

Языковые средства и навыки оперирования ими Графика, каллиграфия, орфография 

Выпускник научится: 

-воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского алфавита 

(полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

-пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем; 

-списывать текст; 

-восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

-отличать буквы от знаков транскрипции. 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

- различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, соблюдая 

нормы произношения звуков; 

- соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

- различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

- корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

- узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе 

словосочетания, в пределах тематики на уровне начального образования; 

- оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с коммуникатив-

ной задачей; 
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- восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 

Грамматическая сторона речи Выпускник научится: 

- распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений; 

- распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: существительные с опре-

деленным/неопределенным/нулевым артиклем; существительные в единственном и множе-

ственном числе; глагол-связку tobe; глаголы в Present, Past, FutureSimple; модальные глаголы 

can, may, must; личные, притяжательные и указательные местоимения; прилагательные в по-

ложительной, сравнительной и превосходной степени; количественные (до 100) и порядковые 

(до 30) числительные; наиболее употребительные предлоги для выражения временны́х и про-

странственных отношений. 

Математика 

В результате изучения курса математики, обучающиеся на ступени начального общего об-

разования: 

-научатся использовать начальные математические знания для описания окружающих; пред-

метов, процессов, явлений, оценки количественных и пространственных отношений; 

-приобретут необходимые вычислительные навыки; 

-научатся применять математические знания и представления для решения учебных задач; 

-получат представление о числе как результате счѐта и измерения; 

-познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся распознавать, называть и 

изображать геометрические фигуры, овладеют способами измерения длин и площадей; 

Числа и величины 

Выпускник научится: 

- читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа; 

- устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая после-

довательность, и составлять последовательность по заданному или самостоятельно выбранно-

му правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, увеличение/уменьшение 

числа в несколько раз); 

- группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 

- читать и записывать величины (массу, время, длину, площадь, скорость), используя 

основные единицы измерения величин и соотношения между ними (килограмм — грамм; год 

— месяц — неделя — сутки — час — минута, минута — секунда; километр — метр, метр — 

дециметр, дециметр — сантиметр, метр — сантиметр, сантиметр — миллиметр), сравнивать 

названные величины, выполнять арифметические действия с этими величинами. 

Арифметические действия 

Выпускник научится: 

- выполнять письменно действия с многозначными числами с использованием таблиц 

сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных арифметических действий (в том числе 

деления с остатком); 

- выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, двузнач-

ных и трѐхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе 

с нулѐм и числом 1); 

- выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение; 

- вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 арифметических дей-

ствия, со скобками и без скобок). 

Работа с текстовыми задачами 

Выпускник научится: 

- анализировать задачу, определять количество и порядок действий для решения задачи, 

выбирать и объяснять выбор действий; 

- решать учебные задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью, арифметическим 
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способом (в 1—2 действия); 

- оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи. 

Пространственные отношения. 

Выпускник научится: 

- описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 

- распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, ломаная, 

прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг); 

- выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, 

квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 

- использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

- распознавать и называть геометрические тела (куб, шар); 

- соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

Геометрические величины 

Выпускник научится: 

- измерять длину отрезка; 
- вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь  прямоугольника и квадрата; 

- оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближѐнно (на глаз). 

Работа с информацией 

Выпускник научится: 

- читать несложные готовые таблицы; 

- заполнять несложные готовые таблицы; 

Окружающий мир 

В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на ступени начального 

общего образования: 

- получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные пред-

ставления о природных и социальных объектах и явлениях как компонентах единого мира, 

овладеть основами практико-ориентированных знаний о природе, человеке и обществе, при-

обрести целостный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, 

народов, культур и религий; 

- обретут чувство гордости за свою Родину, российский народ и его историю, осозна-

ют свою этническую и национальную принадлежность в контексте ценностей многонацио-

нального российского общества, а также гуманистических и демократических ценностных 

ориентации, способствующих формированию российской гражданской идентичности; 

- приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру приро-

ды и культуры; 

- познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, начнут осваи-

вать умения проводить наблюдения в природе, ставить опыты, научатся видеть и понимать 

некоторые причинно-следственные связи в окружающем мире и неизбежность его изменения 

под воздействием человека, в том числе на многообразном материале природы и культуры 

родного края, что поможет им овладеть начальными навыками адаптации в динамично изме-

няющемся и развивающемся мире; 

В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологической и куль-

турологической грамотности, получат возможность научиться соблюдать правила поведения 

в мире природы и людей, правила здорового образа жизни, освоят элементарные нормы 

адекватного поведения в окружающей природной и социальной среде. 

Человек и природа 

Выпускник научится: 

- узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

- описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и 
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неживой природы, выделять их существенные признаки; 

- сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или 

известных характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных объек-

тов природы; 

- проводить несложные наблюдения в окружающей среде; 

- использовать различные справочные издания для поиска необходимой информации; 

- использовать готовые модели (глобус, карта, план) для объяснения явлений или 

описания свойств объектов; 

- обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимо-

связи в живой природе; использовать их для объяснения необходимости бережного отноше-

ния к природе; 

- определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры вли-

яния этих отношений на природные объекты, здоровье и безопасность человека; 

- понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного 

поведения; использовать знания о строении и функционировании организма человека для 

сохранения и укрепления своего здоровья. 

Человек и общество 

Выпускник научится: 

-узнавать государственную   символику   Российской   Федерации   и   своего   региона; 

-описывать достопримечательности столицы и родного края; находить на карте мира Рос-

сийскую Федерацию, на карте России — Москву, свой регион и его главный город; 

-различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические события с да-

тами, конкретную дату с веком; находить место изученных событий на «ленте времени»; 

-используя дополнительные источники информации находить факты, относящиеся к образу 

жизни, обычаям и верованиям своих предков; на основе имеющихся знаний отличать реаль-

ные исторические факты от вымыслов; 

-оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах (семья, об-

щество сверстников, этнос), в том числе с позиции развития этических чувств, доброжела-

тельности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания чувств других людей и 

сопереживания им; 

-использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии, включая компьютер-

ные) и детскую литературу о человеке и обществе с целью поиска познавательной информа-

ции, ответов на вопросы, объяснений, для создания собственных устных или письменных 

высказываний. 

Основы религиозных культур и светской этики 

В результате освоения каждого модуля курса выпускник научится: 

- понимать значение нравственных норм и ценностей для достойной жизни личности, 

семьи, общества; 

- поступать в соответствии с нравственными принципами, основанными на свободе 

совести и вероисповедания, духовных традициях народов России, общепринятых в россий-

ском обществе нравственных нормах и ценностях; 

- осознавать ценность человеческой жизни, необходимость стремления к нравствен-

ному совершенствованию и духовному развитию; 

- развивать первоначальные представления о традиционных религиях народов России 

(православии, исламе, буддизме, иудаизме), их роли в культуре, истории и современности, 

становлении российской государственности, российской светской (гражданской) этике, ос-

нованной на конституционных обязанностях, правах и свободах человека и гражданина в 

Российской Федерации; 

- ориентироваться в вопросах нравственного выбора на внутреннюю установку лично-
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сти поступать согласно своей совести. 

Музыка 

В результате изучения музыки на ступени начального общего образования у обуча-

ющихся будут сформированы основы музыкальной культуры через эмоциональное активное 

восприятие, развитый художественный вкус, интерес к музыкальному искусству и музы-

кальной деятельности; воспитаны нравственные и эстетические чувства: любовь к Родине, 

гордость за достижения отечественного и мирового музыкального искусства, уважение к ис-

тории и духовным традициям России, музыкальной культуре еѐ народов; начнут развиваться 

образное и ассоциативное мышление и воображение, музыкальная память и слух, певческий 

голос, учебно-творческие способности в различных видах музыкальной деятельности. 

Обучающиеся научатся воспринимать музыку и размышлять о ней, открыто, и эмоционально 

выражать своё отношение к искусству, проявлять эстетические и художественные предпо-

чтения, позитивную самооценку, самоуважение, жизненный оптимизм. Они смогут вопло-

щать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-пластических ком-

позиций, разучивании и исполнении вокально-хоровых произведений, игре на элементарных 

детских музыкальных инструментах. 

У них проявится способность вставать на позицию другого человека, вести диалог, участво-

вать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, продуктивно сотруд-

ничать со сверстниками и взрослыми; импровизировать в разнообразных видах музыкально-

творческой деятельности. 

Они смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя музыкальные знания 

и представления о музыкальном искусстве для выполнения учебных и художественно-

практических задач, действовать самостоятельно при разрешении проблемно-творческих си-

туаций в повседневной жизни. 

Обучающиеся научатся понимать роль музыки в жизни человека, применять полученные 

знания и приобретённый опыт творческой деятельности при организации содержательного 

культурного досуга во внеурочной и внешкольной деятельности; получат представление об 

эстетических идеалах человечества, духовных, культурных отечественных традициях, этни-

ческой самобытности музыкального искусства разных народов. 

Музыка в жизни человека 

Выпускник научится: 

-воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных произведениях как 

способе выражения чувств и мыслей человека, эмоционально, эстетически откликаться на 

искусство, выражая своё отношение к нему в различных видах музыкально-творческой дея-

тельности; 

-ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии музыкального 

фольклора России, в том числе родного края, сопоставлять различные образцы народной и 

профессиональной музыки, ценить отечественные народные музыкальные традиции; 

-воплощать художественно-образное содержание и интонационно-мелодические особенно-

сти профессионального и народного творчества (в пении, слове, движении, играх, действах и 

др.). 

Основные закономерности музыкального искусства 

Выпускник научится: 

-соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные черты му-

зыкальной речи разных композиторов, воплощать особенности музыки в исполнительской 

деятельности на основе полученных знаний; 

-наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе сходства и разли-

чий интонаций, тем, образов и распознавать художественный смысл различных форм по-

строения музыки; 

-общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и ин-

струментального) воплощения различных художественных образов. 
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Изобразительное искусство 

В результате изучения изобразительного искусства на ступени начального общего образова-

ния у обучающихся: 

-будут сформированы основы художественной культуры: представление о специфике изоб-

разительного искусства, потребность в художественном творчестве и в общении с искус-

ством, первоначальные понятия о выразительных возможностях языка искусства; 

-начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, учебно-

творческие способности, эстетические чувства, формироваться основы анализа произведения 

искусства; будут проявляться эмоционально-ценностное отношение к миру, явлениям дей-

ствительности и художественный вкус; 

-сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности — способности оцени-

вать и выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных идеалов, во-

площѐнных в искусстве, отношение к себе, другим людям, обществу, государству, Отече-

ству, миру в целом; устойчивое представление о добре и зле, должном и недопустимом, ко-

торые станут базой самостоятельных поступков и действий на основе морального выбора, 

понимания и поддержания нравственных устоев, нашедших отражение и оценку в искусстве, 

— любви, взаимопомощи, уважении к родителям, заботе о младших и старших, ответствен-

ности за другого человека; 

-появится готовность и способность к реализации своего творческого потенциала 

-будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства сопричастности и 

гордости за свою Родину, российский народ и историю России, появится осознание своей 

этнической и национальной принадлежности, ответственности за общее благополучие. 

Учащиеся: 

-овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений пластических 

искусств и в различных видах художественной деятельности: графике (рисунке), живописи, 

художественном конструировании, декоративно-прикладном искусстве; 

-научатся применять художественные умения, знания и представления о пластических ис-

кусствах для выполнения учебных и художественно-практических задач; 

-получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся вести диалог, 

участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, будут способ-

ны вставать на позицию другого человека; 

- смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя полученные зна-

ния и представления об изобразительном искусстве для выполнения учебных и художе-

ственно-практических задач, действовать самостоятельно при разрешении проблемно-

творческих ситуаций в повседневной жизни. 

Технология 

В результате изучения курса технологии, обучающиеся на ступени начального общего 

образования: 

-получат начальные представления о материальной культуре как продукте творческой пред-

метно-преобразующей деятельности человека 

-получат начальные знания и представления о наиболее важных правилах дизайна, которые 

необходимо учитывать при создании предметов материальной культуры; 

-получат общее представление о мире профессий, их социальном значении, истории возник-

новения и развития; 

-научатся использовать приобретенные знания и умения для творческой самореализации при 

оформлении своего дома и классной комнаты, при изготовлении подарков близким и друзь-

ям, игрушечных моделей, художественно-декоративных и других изделий. 

Решение конструкторских, художественно-конструкторских и технологических задач зало-

жит развитие основ творческой деятельности, конструкторско-технологического мышления, 

пространственного воображения, эстетических представлений, формирования внутреннего 



66 

 

плана действий, мелкой моторики рук. 

Технология ручной обработки материалов 

Выпускник научится: 

-на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, свойствах, 

происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать доступные в обра-

ботке материалы для изделий по декоративно-художественным и конструктивным свойствам 

в соответствии с поставленной задачей; 

-отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и до-

ступные технологические приѐмы их ручной обработки при разметке деталей, их выделении 

из заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия; экономно расходовать использу-

емые материалы; 

- применять приѐмы рациональной безопасной работы ручными инструментами: 

чертѐжными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими (швейная иг-

ла); 

- выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и ра-

ботать с простейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи и эски-

зы, читать их и выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и объѐмные 

изделия по простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам. 

Конструирование и моделирование 

Выпускник научится: 

-анализировать устройство изделия: выделять  детали, их форму, определять взаимное рас-

положение, виды соединения деталей; 

-решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа соеди-

нения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции, а также другие до-

ступные и сходные по сложности задачи; 

-изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу или эс-

кизу, образцу и доступным заданным условиям. 

Физическая культура (для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий фи-

зической культурой или существенных ограничений по нагрузке) 

В результате обучения, обучающиеся на ступени начального общего образования: 

-начнут понимать значение занятий физической культурой для укрепления здоровья, физи-

ческого развития и физической подготовленности, для трудовой деятельности, военной 

практики; 

-начнут осознанно использовать знания, полученные в курсе «Физическая культура», при 

планировании и соблюдении режима дня, выполнении физических упражнений и во время 

подвижных игр на досуге; 

-узнают о положительном влиянии занятий физическими упражнениями на развитие систем 

дыхания и кровообращения, поймут необходимость и смысл проведения простейших закали-

вающих процедур. 

Учащиеся: 

-освоят первичные навыки и умения по организации и проведению утренней зарядки, физ-

культурно-оздоровительных мероприятий в течение учебного дня, во время подвижных игр в 

помещении и на открытом воздухе; 

-научатся составлять комплексы оздоровительных и общеразвивающих упражнений, исполь-

зовать простейший спортивный инвентарь и оборудование; 

-освоят правила поведения и безопасности во время занятий физическими упражнениями, 

правила подбора одежды и обуви в зависимости от условий проведения занятий; 

-научатся выполнять комплексы специальных упражнений, направленных на формирование 

правильной осанки, профилактику нарушения зрения, развитие систем дыхания и кровооб-
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ращения; 

-освоят навыки организации и проведения подвижных игр, элементы и простейшие техниче-

ские действия игр в футбол, баскетбол и волейбол; в процессе игровой и соревновательной 

деятельности будут использовать навыки коллективного общения и взаимодействия 

Физическое совершенствование 

Выпускник научится: 

-выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки, упраж-

нения на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, гибко-

сти); оценивать величину нагрузки (большая, средняя, малая) 

-выполнять тестовые упражнения на оценку динамики индивидуального развития основных 

физических качеств; 

-выполнять организующие строевые команды и приемы; 

- выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 

- выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина, 

брусья, гимнастическое бревно); 

- выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мяча раз-

ного веса и объема); 

- выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональ-

ной направленности. 

2.3. Программа воспитания учащихся 

Программа воспитания МКОУ Югдонская СОШ (далее – Программа) разработана в 

соответствии с методическими рекомендациями «Примерная программа воспитания», утвер-

жденной 23.06.2022 года на заседании Федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию, с Федеральными государственными образовательными стандартами 

(далее – ФГОС) общего образования. 

Данная программа направлена на приобщение обучающихся к российским традици-

онным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в российском обществе, а также 

решение проблем гармоничного вхождения школьников в социальный мир и налаживания от-

ветственных взаимоотношений с окружающими их людьми. 

Воспитательная программа является обязательной частью основной образовательной про-

граммы МКОУ Югдонская СОШ и призвана помочь всем участникам образовательного про-

цесса реализовать воспитательный потенциал совместной деятельности, тем самым сделать 

школу воспитывающей организацией. 

Вместе с тем, программа призвана обеспечить достижение обучающимися личностных ре-

зультатов, определенные ФГОС: формировать у них основы российской идентичности; готов-

ность к саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению; ценностные установки и социаль-

но-значимые качества личности; активное участие в социально-значимой деятельности шко-

лы. 

Программа воспитания МКОУ Югдонская СОШ разработана в 2022 году с целью системати-

зации и модернизации компонентов воспитательной системы учреждения, является мобиль-

ной, корректируемой и изменяемой. 

 

1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ  

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

  

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Югдонская средняя обще-

образовательная школа Селтинского района Удмуртской Республики располагается в 

д.Югдон.  Обучение ведётся в 1-11 классах по трём уровням образования: начальное общее 

образование, основное общее образование, среднее общее образование. В школе действуют 
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объединения дополнительного образования детей, Совет отцов, общешкольный Совет родите-

лей, Совет обучающихся, активы классов, музейная комната, Совет профилактики, школьная 

библиотека. 

Процесс воспитания в МКОУ Югдонская СОШ основывается на следующих принци-

пах: 

- Приоритет безопасности ребенка - неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и 

ребенка, соблюдения конфиденциальности информации о ребенке и семье, а также при 

нахождении его в образовательной организации; 

- Совместное решение личностно и общественно значимых проблем - личностные и обще-

ственные проблемы являются основными стимулами развития школьника, а воспитание - 

это педагогическая поддержка процесса развития личности обучающегося, организация ос-

новных совместных дел обучающихся и педагогических работников как предмета совмест-

ной заботы и взрослых, и обучающихся; 

- Системно-деятельностная организация воспитания - интеграция содержания различных 

видов деятельности обучающихся осуществляется на основе базовых национальных ценно-

стей, системности, целесообразности и не шаблонности воспитания как условия его эффек-

тивности; 

- Полисубъектность воспитания и социализации - обучающийся включены в различные ви-

ды социальной, информационной, коммуникативной активности, в содержании которых 

присутствуют разные, нередко противоречивые ценности и мировоззренческие установки, 

поэтому деятельность образовательного учреждения, всего педагогического коллектива в 

организации социально-педагогического партнерства является ведущей, определяющей 

ценности, содержание, формы и методы воспитания и социализации обучающихся в учеб-

ной, вне учебной, внешкольной, общественно значимой деятельности; 

- Событийность - реализация процесса воспитания главным образом через создание в шко-

ле детско-взрослых общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и содер-

жательными событиями, общими совместными делами как предмета совместной заботы и 

взрослых, и детей; 

- Ориентация на идеал - воспитание всегда ориентировано на определенный идеал, который 

являет собой высшую цель стремлений, деятельности воспитания и самовоспитания, духов-

но-нравственного развития личности. В нашей школе формирование жизненных идеалов, 

помогает найти образы для подражания в рамках гражданско - патриотического воспитания, 

музейной педагогике, что позволяет обучающимся сопоставить свои жизненные приоритеты 

с духовной высотой, героизмом идеала; 

- Диалогическое общение - предусматривает его организацию средствами равноправного 

межсубъектного диалога: ребенка со сверстниками, родителями, учителем и другими зна-

чимыми взрослыми; 

- Психологическая комфортная среда - ориентир на создание в образовательной организа-

ции для каждого ребенка и взрослого позитивных эмоций и доверительных отношений, кон-

структивного взаимодействия школьников и педагогов; 

- Следование нравственному примеру - содержание учебного процесса, вне учебной и вне-

школьной деятельности наполняется примерами нравственного поведения, особое значение 

для духовно-нравственного развития обучающегося имеет пример учителя, его внешний 

вид, культура общения и т. д; 

Основными традициями воспитания в МКОУ Югдонская СОШ являются следующие: 

-ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция 

воспитательных усилий педагогов; 

 -коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и 

коллективный анализ их результатов; 

  -ступени социального роста обучающихся (от пассивного наблюдателя до 

участника, от участника до организатора, от организатора до лидера того или иного дела); 

  -конструктивное межличностное, межклассное и межвозврастное взаимодей-
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ствие обучающихся, а также их социальная активность; 

  -ориентация на формирование, создание и активизацию ученического само-

управления, как на уровне класса, так и на уровне школы, на создание детских формирований 

и установление в них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

  -формирование корпуса классных руководителей, реализующего по отношению 

к обучающимся защитную, личностно развивающую, организационную, посредническую (в 

том числе и в разрешении конфликтов) функции и т.д. 

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

 

Современный национальный идеал личности, воспитанной в новой российской обще-

образовательной школе, – это высоконравственный, творческий, компетентный гражданин 

России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающей ответственность за 

настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных традициях много-

национального народа Российской Федерации. 

Исходя из этого,  целью воспитания в МКОУ Югдонская СОШ является развитие 

личности, создание условий для самоопределения и социализации на основе социокуль-

турных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у 

обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников 

Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и 

старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному насле-

дию и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и окру-

жающей среде. 

Данная цель ориентирует педагогов, в первую очередь, на обеспечение позитивной динамики 

развития личности ребенка, а не только на обеспечение соответствия его личности единому 

стандарту. Сотрудничество, партнерские отношения педагога и обучающегося, сочетание уси-

лий педагога по развитию личности ребенка и усилий самого ребенка по своему саморазвитию 

- являются важным фактором успеха в достижении поставленной цели в связи с этим важно. 

Достижению поставленной цели воспитания обучающихся будет способствовать реше-

ние следующих основных задач: 

- поддерживать традиции образовательной организации и инициативы по созданию новых в 

рамках уклада школьной жизни, реализовывать воспитательные возможности общешкольных 

ключевых дел, 

- усвоение знаний норм, духовно-нравственных ценностей, традиций, которые выработало 

российское общество (социально-значимых знаний); 

- формирование и развитие личностных отношений к этим нормам, ценностям, традициям (их 

освоение, принятие); 

- приобретение соответствующего этим нормам, ценностям,традициям социокультурного 

опыта поведения, общения, межличностных и социальных отношений, применения получен-

ных знаний; 

- достижение личностных результатов освоения общеобразовательных программ в соответ-

ствии с ФГОС. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям школьни-

ков позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, соответствующие трем 

уровням общего образования. Это то, чему предстоит уделять первостепенное, но не един-

ственное внимание. 

 

1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального об-

щего образования) таким целевым приоритетом является создание благоприятных условий 

для: 

- усвоения младшими школьниками социально значимых знаний – знаний основных норм и 
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традиций того общества, в котором они живут, 

- самоутверждения их в своем новом социальном статусе - статусе школьника, то есть 

научиться соответствовать предъявляемым к носителям данного статуса нормам и принятым 

традициям поведения школьника 

- развития умений и навыков социально значимых отношений школьников младших классов и 

накопления ими опыта осуществления социально значимых дел в дальнейшем. 

К наиболее важным знаниям, умениям и навыкам для этого уровня, относятся следующие: 

- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), внуком 

(внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять посильную для 

ребенка домашнюю работу, помогать старшим; 

- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в учебных заняти-

ях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца; 

- знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, поселок, свою страну; 

- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или дома, забо-

титься о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных животных в своем дворе; 

подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, леса, водоемы); 

- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные вопросы, не 

прибегая к силе; 

- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; 

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни; 

- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться устанавливать 

хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, защищать слабых, по мере 

возможности помогать нуждающимся в этом людям; уважительно относиться к людям иной 

национальной или религиозной принадлежности, иного имущественного положения, людям с 

ограниченными возможностями здоровья; 

- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чем-то непохожим 

на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, отстаивать свое 

мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших. 

 

2. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего обра-

зования) таким приоритетом является создание благоприятных условий для: 

- становления собственной жизненной позиции подростка, его собственных цен-

ностных ориентаций; 

- утверждения себя как личность в системе отношений, свойственных взрослому миру; 

- развития социально значимых отношений школьников, и, прежде всего, ценностных отно-

шений: 

-к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

 -к труду как основному способу достижения жизненного благополучия 

человека, залогу его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенно-

сти в завтрашнем дне; 

 -к своему отечеству, своей малой и большой Родине, как месту, в котором 

человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую 

нужно оберегать; 

 -к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существова-

ния, нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека; 

 -к миру как главному принципу человеческого общежития, условию 

крепкой дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания бла-

гоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

 -к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее 

человека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда; 
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 -к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощу-

щения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, 

театр, творческое самовыражение; 

 -к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего 

настроения и оптимистичного взгляда на мир; 

 -к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как рав-

ноправным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и 

взаимно поддерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие из-

бегать чувства одиночества; 

 -к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и само-

реализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее. 

 

3. В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего образо-

вания) таким приоритетом является создание благоприятных условий для: 

- приобретения школьниками опыта осуществления социально значимых дел, жизненного са-

моопределения, выбора дальнейшего жизненного пути посредствам реальный практический 

опыт, который они могут приобрести, в том числе и в школе, в то числе: 

-опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких; 

 -трудовой опыт при реализации проектов, направленных на улучшение 

школьной жизни; 

 -опыт управления образовательной организацией, планирования, приня-

тия решений и достижения личных и коллективных целей в рамках ключевых компетенций 

самоуправления; 

 -опыт дел, направленных на пользу своей школе, своему родному городу, 

стране в целом, опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции; 

-опыт природоохранных дел; 

-опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций; 

 -опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения науч-

ных исследований, опыт проектной деятельности; 

 -опыт создания собственных произведений культуры, опыт творческого 

самовыражения; 

-опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей; 

 -опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых 

людях, волонтерский опыт; 

 -опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого само-

выражения и самореализации. 

Работа педагогов по реализации данной программы, направленная на достижение поставлен-

ной цели, позволит обучающему получить необходимые социальные навыки, которые помо-

гут ему лучше ориентироваться в сложном мире человеческих взаимоотношений, эффектив-

нее налаживать коммуникацию с окружающими, увереннее себя чувствовать во взаимодей-

ствии с ними, продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и разного социального 

положения, смелее искать и находить выходы из трудных жизненных ситуаций, осмысленнее 

выбирать свой жизненный путь в сложных поисках счастья для себя и окружающих его лю-

дей. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе интересную и 

событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным способом профи-

лактики антисоциального поведения школьников. 
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3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих 

направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в соответствующем 

модуле. 

3.1Модуль «Внеурочная деятельность» 
Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности в целях обеспечения ин-

дивидуальных потребностей обучающихся осуществляется в рамках выбранных обучающи-

мися курсов, занятий (указываются конкретные курсы, занятия, другие формы работы в 

рамках внеурочной деятельности, реализуемые в общеобразовательной организации или за-

планированные):  

- курсы, занятия исторического просвещения, патриотической, гражданско-патриотической, 

военно-патриотической, краеведческой, историко-культурной направленности;  

- курсы, занятия духовно-нравственной направленности по религиозным культурам народов 

России, основам духовно-нравственной культуры народов России, духовно-историческому 

краеведению;  

- курсы, занятия познавательной, научной, исследовательской, просветительской направлен-

ности;  

- курсы, занятия экологической, природоохранной направленности;  

- курсы, занятия в области искусств, художественного творчества разных видов и жанров;  

- курсы, занятия туристско-краеведческой направленности;  

- курсы, занятия оздоровительной и спортивной направленности.  

3.2 Модуль «Классное руководство» 
Реализация воспитательного потенциала классного руководства как деятельности педагоги-

ческих работников, осуществляющих классное руководство в качестве особого вида педаго-

гической деятельности, направленной, в первую очередь, на решение задач воспитания и со-

циализации обучающихся, может предусматривать (указываются конкретные позиции, 

имеющиеся в общеобразовательной организации или запланированные):  

- планирование и проведение классных часов целевой воспитательной, тематической направ-

ленности;  

- инициирование и поддержку участия класса в общешкольных делах, мероприятиях, оказание 

необходимой помощи обучающимся в их подготовке, проведении и анализе;  

- организацию интересных и полезных для личностного развития обучающихся совместных 

дел, позволяющих вовлекать в них обучающихся с разными потребностями, способностями, 

давать возможности для самореализации, устанавливать и укреплять доверительные отноше-

ния, стать для них значимым взрослым, задающим образцы поведения;  

- сплочение коллектива класса через игры и тренинги на командообразование, внеучебные и 

внешкольные мероприятия, походы, экскурсии, празднования дней рождения обучающихся, 

классные вечера;  

- выработку совместно с обучающимися правил поведения класса, участие в выработке таких 

правил поведения в общеобразовательнойорганизации;  

- изучение особенностей личностного развития обучающихся путём наблюдения за их поведе-

нием, в специально создаваемых педагогических ситуациях, в играх, беседах по нравственным 

проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед с родителями, учителями, 

а также (при необходимости) со школьным психологом;  

- доверительное общение и поддержку обучающихся в решении проблем (налаживание взаи-

моотношений с одноклассниками или педагогами, успеваемость и т. д.), совместный поиск 

решений проблем, коррекцию поведения обучающихся через частные беседы индивидуально 

и вместе с их родителями, с другими обучающимися класса;  

- индивидуальную работу с обучающимися класса по ведению личных портфолио, в которых 

они фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, личностные достижения;  
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- регулярные консультации с учителями-предметниками, направленные на формирование 

единства требований по вопросам воспитания и обучения, предупреждение и/или разрешение 

конфликтов между учителями и обучающимися;  

- проведение мини-педсоветов для решения конкретных проблем класса, интеграции воспита-

тельных влияний педагогов на обучающихся, привлечение учителей-предметников к участию 

в классных делах, дающих им возможность лучше узнавать и понимать обучающихся, общаясь 

и наблюдая их во внеучебной обстановке, участвовать в родительских собраниях класса;  

- организацию и проведение регулярных родительских собраний, информирование родителей 

об успехах и проблемах обучающихся, их положении в классе, жизни класса в целом, помощь 

родителям и иным членам семьи в отношениях с учителями, администрацией;  

- создание и организацию работы родительского комитета класса, участвующего в решении 

вопросов воспитания и обучения в классе, общеобразовательной организации;  

- привлечение родителей (законных представителей), членов семей обучающихся к организа-

ции и проведению воспитательных дел, мероприятий в классе и общеобразовательной органи-

зации;  

- проведение в классе праздников, конкурсов, соревнований и т. п.  

 

3.3. Модуль «Основные школьные дела» 
Реализация воспитательного потенциала основных школьных дел может предусматривать 

(указываются конкретные позиции, имеющиеся в общеобразовательной организации или за-

планированные):  

- общешкольные праздники, ежегодные творческие (театрализованные, музыкальные, литера-

турные и т. п.) мероприятия, связанные с (общероссийскими, региональными) праздниками, 

памятными датами, в которых участвуют все классы;  

- участие во всероссийских акциях, посвящённых значимым событиям в России, мире;  

- торжественные мероприятия, связанные с завершением образования, переходом на следую-

щий уровень образования, символизирующие приобретение новых социальных статусов в об-

щеобразовательной организации, обществе;  

- церемонии награждения (по итогам учебного периода, года) обучающихся и педагогов за 

участие в жизни общеобразовательной организации, достижения в конкурсах, соревнованиях, 

олимпиадах, вклад в развитие общеобразовательной организации, своей местности;  

- социальные проекты в общеобразовательной организации, совместно разрабатываемые и ре-

ализуемые обучающимися и педагогами, в том числе с участием социальных партнёров, ком-

плексы дел благотворительной, экологической, патриотической, трудовой и др. направленно-

сти;  

- проводимые для жителей поселения, своей местности и организуемые совместно с семьями 

обучающихся праздники, фестивали, представления в связи с памятными датами, значимыми 

событиями для жителей поселения;  

- разновозрастные сборы, многодневные выездные события, включающие в себя комплекс 

коллективных творческих дел гражданской, патриотической, историко-краеведческой, эколо-

гической, трудовой, спортивно-оздоровительной и др. направленности;  

- вовлечение по возможности каждого обучающегося в школьные дела в разных ролях (сцена-

ристов, постановщиков, исполнителей, корреспондентов, ведущих, декораторов, музыкальных 

редакторов, ответственных за костюмы и оборудование, за приглашение и встречу гостей и т. 

д.), помощь обучающимся в освоении навыков подготовки, проведения, анализа общешколь-

ных де 

л;  

- наблюдение за поведением обучающихся в ситуациях подготовки, проведения, анализа ос-

новных школьных дел, мероприятий, их отношениями с обучающимися разных возрастов, с 

педагогами и другими взрослыми.  

 

3.4. Модуль «Внешкольные мероприятия» 
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Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий может предусматри-

вать (указываются конкретные позиции, имеющиеся в общеобразовательной организации или 

запланированные):  

- общие внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с социальными 

партнёрами общеобразовательной организации;  

- внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности, организуемые пе-

дагогами по изучаемым в общеобразовательной организации учебным предметам, курсам, мо-

дулям;  

- экскурсии, походы выходного дня (в музей, картинную галерею, технопарк, на предприятие 

и др.), организуемые в классах классными руководителями, в том числе совместно с родите-

лями (законными представителями) обучающихся с привлечением их к планированию, орга-

низации, проведению, оценке мероприятия;  

- литературные, исторические, экологические и другие походы, экскурсии, экспедиции, слёты 

и т. п., организуемые педагогами, в том числе совместно с родителями (законными представи-

телями) обучающихся для изучения историко-культурных мест, событий, биографий прожи-

вавших в этой местности российских поэтов и писателей, деятелей науки, природных и исто-

рико-культурных ландшафтов, флоры и фауны и др.;  

- выездные события, включающие в себя комплекс коллективных творческих дел, в процессе 

которых складывается детско-взрослая общность, характеризующаяся доверительными взаи-

моотношениями, ответственным отношением к делу, атмосферой эмоционально-

психологического комфорта.  

 

3.5. Модуль «Организация предметно-пространственной среды» 
Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной среды может 

предусматривать совместную деятельность педагогов, обучающихся, других участников об-

разовательных отношений по её созданию, поддержанию, использованию в воспитательном 

процессе (указываются конкретные позиции, имеющиеся в общеобразовательной организации 

или запланированные):  

- оформление внешнего вида здания, фасада, холла при входе в общеобразовательную органи-

зацию государственной символикой Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, 

муниципального образования (флаг, герб), изображениями символики Российского государ-

ства в разные периоды тысячелетней истории, исторической символики региона;  

- организацию и проведение церемоний поднятия (спуска) государственного флага Россий-

ской Федерации;  

- размещение карт России, регионов, муниципальных образований (современных и историче-

ских, точных и стилизованных, географических, природных, культурологических, художе-

ственно оформленных, в том числе материалами, подготовленными обучающимися) с изобра-

жениями значимых культурных объектов местности, региона, России, памятных историче-

ских, гражданских, народных, религиозных мест почитания, портретов выдающихся государ-

ственных деятелей России, деятелей культуры, науки, производства, искусства, военных, ге-

роев и защитников Отечества;  

- изготовление, размещение, обновление художественных изображений (символических, жи-

вописных, фотографических, интерактивных аудио и видео) природы России, региона, мест-

ности, предметов традиционной культуры и быта, духовной культуры народов России;  

- организацию и поддержание в общеобразовательной организации звукового пространства 

позитивной духовно-нравственной, гражданско-патриотической воспитательной направленно-

сти (звонки-мелодии, музыка, информационные сообщения), исполнение гимна Российской 

Федерации;  

- разработку, оформление, поддержание, использование в воспитательном процессе «мест 

гражданского почитания» (особенно если общеобразовательная организация носит имя вы-

дающегося исторического деятеля, учёного, героя, защитника Отечества и т. п.) в помеще-

ниях общеобразовательной организации или на прилегающей территории для общественно-
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гражданского почитания лиц, мест, событий в истории России; мемориалов воинской славы, 

памятников, памятных досок в общеобразовательной организации;  

- оформление и обновление «мест новостей», стендов в помещениях (холл первого этажа, ре-

креации), содержащих в доступной, привлекательной форме новостную информацию пози-

тивного гражданско-патриотического, духовно-нравственного содержания, фотоотчёты об ин-

тересных событиях, поздравления педагогов и обучающихся и т. п.;  

- разработку и популяризацию символики общеобразовательной организации (эмблема, флаг, 

логотип, элементы костюма обучающихся и т. п.), используемой как повседневно, так и в тор-

жественные моменты;  

- подготовку и размещение регулярно сменяемых экспозиций творческих работ обучающихся 

в разных предметных областях, демонстрирующих их способности, знакомящих с работами 

друг друга;  

- поддержание эстетического вида и благоустройство всех помещений в общеобразовательной 

организации, доступных и безопасных рекреационных зон, озеленение территории при обще-

образовательной организации;  

- разработку, оформление, поддержание и использование игровых пространств, спортивных и 

игровых площадок, зон активного и тихого отдыха;  

- создание и поддержание в вестибюле или библиотеке стеллажей свободного книгообмена, на 

которые обучающиеся, родители, педагоги могут выставлять для общего использования свои 

книги, брать для чтения другие;  

- деятельность классных руководителей вместе с обучающимися, их родителями по благо-

устройству, оформлению школьных аудиторий, пришкольной территории;  

- разработку и оформление пространств проведения значимых событий, праздников, церемо-

ний, торжественных линеек, творческих вечеров (событийный дизайн);  

- разработку и обновление материалов (стендов, плакатов, инсталляций и др.), акцентирую-

щих внимание обучающихся на важных для воспитания ценностях, правилах, традициях, 

укладе общеобразовательной организации, актуальных вопросах профилактики и безопасно-

сти.  

Предметно-пространственная среда строится как максимально доступная для обучающихся с 

особыми образовательными потребностями. 

 

3.6. Модуль «Взаимодействие с родителями (законными представителями)» 
Реализация воспитательного потенциала взаимодействия с родителями (законными пред-

ставителями) обучающихся может предусматривать (указываются конкретные позиции, 

имеющиеся в общеобразовательной организации или запланированные):  

- создание и деятельность в общеобразовательной организации, в классах представительных 

органов родительского сообщества (родительского комитета общеобразовательной организа-

ции, классов), участвующих в обсуждении и решении вопросов воспитания и обучения, дея-

тельность представителей родительского сообщества в Управляющем совете общеобразова-

тельной организации;  

- тематические родительские собрания в классах, общешкольные родительские собрания по 

вопросам воспитания, взаимоотношений обучающихся и педагогов, условий обучения и вос-

питания;  

- родительские дни, в которые родители (законные представители) могут посещать уроки и 

внеурочные занятия;  

- работу семейных клубов, родительских гостиных, круглых столов, предоставляющих роди-

телям, педагогам и обучающимся площадку для совместного досуга и общения, с обсуждени-

ем актуальных вопросов воспитания, приглашением специалистов;  

- проведение тематических собраний (в том числе по инициативе родителей), на которых ро-

дители могут получать советы по вопросам воспитания, консультации психологов, врачей, со-

циальных работников, служителей традиционных российских религий, обмениваться опытом;  
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- родительские форумы при интернет-сайте общеобразовательной организации, интернет-

сообщества, группы с участием педагогов, на которых обсуждаются интересующие родителей 

вопросы, согласуется совместная деятельность;  

- участие родителей в психолого-педагогических консилиумах в случаях, предусмотренных 

нормативными документами о психолого-педагогическом консилиуме в общеобразовательной 

организации в соответствии с порядком привлечения родителей (законных представителей);  

- привлечение родителей (законных представителей) к подготовке и проведению классных и 

общешкольных мероприятий;  

- при наличии среди обучающихся детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, приём-

ных детей целевое взаимодействие с их законными представителями.  

 

3.7. Модуль «Самоуправление» 
Реализация воспитательного потенциала ученического самоуправления в общеобразователь-

ной организации может предусматривать (указываются конкретные позиции, имеющиеся в 

общеобразовательной организации или запланированные):  

- организацию и деятельность органов ученического самоуправления (совет обучающихся или 

др.), избранных обучающимися;  

- представление органами ученического самоуправления интересов обучающихся в процессе 

управления общеобразовательной организацией;  

- защиту органами ученического самоуправления законных интересов и прав обучающихся;  

- участие представителей органов ученического самоуправления в разработке, обсуждении и 

реализации рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы;  

- участие представителей органов ученического самоуправления обучающихся в анализе вос-

питательной деятельности в общеобразовательной организации.  

 

3.8 Модуль «Профилактика и безопасность» 
Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельности в целях формиро-

вания и поддержки безопасной и комфортной среды в общеобразовательной организации 

может предусматривать (указываются конкретные позиции, имеющиеся в общеобразова-

тельной организации или запланированные):  

- организацию деятельности педагогического коллектива по созданию в общеобразовательной 

организации эффективной профилактической среды обеспечения безопасности жизнедеятель-

ности как условия успешной воспитательной деятельности;  

- проведение исследований, мониторинга рисков безопасности и ресурсов повышения без-

опасности, выделение и психолого-педагогическое сопровождение групп риска обучающихся 

по разным направлениям (агрессивное поведение, зависимости и др.);  

- проведение коррекционно-воспитательной работы с обучающимся групп риска силами педа-

гогического коллектива и с привлечением сторонних специалистов (психологов, конфликто-

логов, коррекционных педагогов, работников социальных служб, правоохранительных орга-

нов, опеки и т. д.);  

- разработку и реализацию профилактических программ, направленных на работу как с девиа-

нтными обучающимися, так и с их окружением; организацию межведомственного взаимодей-

ствия;  

- вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, проекты, программы профилакти-

ческой направленности социальных и природных рисков в общеобразовательной организации 

и в социокультурном окружении с педагогами, родителями, социальными партнёрами (анти-

наркотические, антиалкогольные, против курения; безопасность в цифровой среде; профилак-

тика вовлечения в деструктивные группы в социальных сетях, деструктивные молодёжные, 

религиозные объединения, культы, субкультуры; безопасность дорожного движения; безопас-

ность на воде, безопасность на транспорте; противопожарная безопасность; гражданская обо-

рона; антитеррористическая, антиэкстремистская безопасность и т. д.);  
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- организацию превентивной работы с обучающимися со сценариями социально одобряемого 

поведения, по развитию навыков саморефлексии, самоконтроля, устойчивости к негативным 

воздействиям, групповому давлению;  

- профилактику правонарушений, девиаций посредством организации деятельности, альтерна-

тивной девиантному поведению — познания (путешествия), испытания себя (походы, спорт), 

значимого общения, творчества, деятельности (в том числе профессиональной, религиозно-

духовной, благотворительной, художественной и др.);  

- предупреждение, профилактику и целенаправленную деятельность в случаях появления, 

расширения, влияния в общеобразовательной организации маргинальных групп обучающихся 

(оставивших обучение, криминальной направленности, с агрессивным поведением и др.);  

- профилактику расширения групп, семей обучающихся, требующих специальной психолого-

педагогической поддержки и сопровождения (слабоуспевающие, социально запущенные, со-

циально неадаптированные дети-мигранты, обучающиеся с ОВЗ и т. д.).  

3.9. Модуль «Социальное партнёрство» 
Реализация воспитательного потенциала социального партнёрства может предусматри-

вать (указываются конкретные позиции, имеющиеся в общеобразовательной организации или 

запланированные):  

- участие представителей организаций-партнёров, в том числе в соответствии с договорами о 

сотрудничестве, в проведении отдельных мероприятий в рамках рабочей программы воспита-

ния и календарного плана воспитательной работы (дни открытых дверей, государственные, 

региональные, школьные праздники, торжественные мероприятия и т. п.);  

- участие представителей организаций-партнёров в проведении отдельных уроков, внеуроч-

ных занятий, внешкольных мероприятий соответствующей тематической направленности;  

- проведение на базе организаций-партнёров отдельных уроков, занятий, внешкольных меро-

приятий, акций воспитательной направленности;  

- открытые дискуссионные площадки (детские, педагогические, родительские, совместные) с 

представителями организаций-партнёров для обсуждений актуальных проблем, касающихся 

жизни общеобразовательной организации, муниципального образования, региона, страны;  

- социальные проекты, совместно разрабатываемые и реализуемые обучающимися, педагога-

ми с организациями-партнёрами благотворительной, экологической, патриотической, трудо-

вой и т. д. направленности, ориентированные на воспитание обучающихся, преобразование 

окружающего социума, позитивное воздействие на социальное окружение.  

 

3.10. Модуль «Профориентация» 
Реализация воспитательного потенциала профориентационной работы общеобразователь-

ной организации может предусматривать (указываются конкретные позиции, имеющиеся в 

общеобразовательной организации или запланированные):  

- проведение циклов профориентационных часов, направленных на подготовку обучающегося 

к осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего;  

- профориентационные игры (симуляции, деловые игры, квесты, кейсы), расширяющие знания 

о профессиях, способах выбора профессий, особенностях, условиях разной профессиональной 

деятельности;  

- экскурсии на предприятия, в организации, дающие начальные представления о существую-

щих профессиях и условиях работы;  

- посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических профориента-

ционных парков, лагерей, дней открытых дверей в организациях профессионального, высшего 

образования;  

- организацию на базе детского лагеря при общеобразовательной организации профориента-

ционных смен с участием экспертов в области профориентации, где обучающиеся могут по-

знакомиться с профессиями, получить представление об их специфике, попробовать свои си-

лы в той или иной профессии, развить соответствующие навыки;  
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- совместное с педагогами изучение обучающимися интернет-ресурсов, посвящённых выбору 

профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, онлайн-курсов по ин-

тересующим профессиям и направлениям профессионального образования;  

- участие в работе всероссийских профориентационных проектов;  

- индивидуальное консультирование психологом обучающихся и их родителей (законных 

представителей) по вопросам склонностей, способностей, иных индивидуальных особенно-

стей обучающихся, которые могут иметь значение в выборе ими будущей профессии;  

- освоение обучающимися основ профессии в рамках различных курсов по выбору, включён-

ных в обязательную часть образовательной программы, в рамках компонента об участниках 

образовательных отношений, внеурочной деятельности или в рамках дополнительного обра-

зования.  

 

4. АНАЛИЗ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Анализ воспитательного процесса осуществляется в соответствии с целевыми ориен-

тирами результатов воспитания, личностными результатами обучающихся на уровнях началь-

ного общего, основного общего, среднего общего образования, установленными соответству-

ющими ФГОС. 

Основным методом анализа воспитательного процесса в общеобразовательной орга-

низации является ежегодный самоанализ воспитательной работы с целью выявления основных 

проблем и последующего их решения, с привлечением (при необходимости) внешних экспер-

тов, специалистов.  

Планирование анализа воспитательного процесса включается в календарный план 

воспитательной работы.  

Основные принципы самоанализа воспитательной работы:  

- взаимное уважение всех участников образовательных отношений;  

- приоритет анализа сущностных сторон воспитания ориентирует на изучение прежде всего не 

количественных, а качественных показателей, таких как сохранение уклада общеобразова-

тельной организации, качество воспитывающей среды, содержание и разнообразие деятельно-

сти, стиль общения, отношений между педагогами, обучающимися и родителями;  

- развивающий характер осуществляемого анализа ориентирует на использование результатов 

анализа для совершенствования воспитательнойдеятельности педагогических работников 

(знания и сохранения в работе цели и задач воспитания, умелого планирования воспитатель-

ной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания совместной деятельности с обу-

чающимися, коллегами, социальными партнёрами);  

- распределённая ответственность за результаты личностного развития обучающихся ориен-

тирует на понимание того, что личностное развитие — это результат как организованного со-

циального воспитания, в котором общеобразовательная организация участвует наряду с дру-

гими социальными институтами, так и стихийной социализации, и саморазвития.  

Основные направления анализа воспитательного процесса (предложенные направле-

ния являются примерными, их можно уточнять, корректировать, исходя из особенностей 

уклада, традиций, ресурсов общеобразовательной организации, контингента обучающихся и 

др.):  

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика личностно-

го развития обучающихся в каждом классе.  

Анализ проводится классными руководителями вместе с заместителем директора по воспита-

тельной работе (советником директора по воспитанию, педагогом-психологом, социальным 

педагогом, при наличии) с последующим обсуждением результатов на методическом объеди-

нении классных руководителей или педагогическом совете.  
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Основным способом получения информации о результатах воспитания, социализации и само-

развития обучающихся является педагогическое наблюдение. Внимание педагогов сосредото-

чивается на вопросах: какие проблемы, затруднения в личностном развитии обучающихся 

удалось решить за прошедший учебный год; какие проблемы, затруднения решить не удалось 

и почему; какие новые проблемы, трудности появились, над чем предстоит работать педагоги-

ческому коллективу.  

2. Состояние совместной деятельности обучающихся и взрослых.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ,является наличие интересной, 

событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности обучающихся и 

взрослых.  

Анализ проводится заместителем директора по воспитательной работе (советником директора 

по воспитанию, педагогом-психологом, социальным педагогом, при наличии), классными ру-

ководителями с привлечением актива родителей (законных представителей) обучающихся, 

актива совета обучающихся. Способами получения информации о состоянии организуемой 

совместной деятельности обучающихся и педагогических работников могут быть анкетирова-

ния и беседы с обучающимися и их родителями (законными представителями), педагогиче-

скими работниками, представителями совета обучающихся. Результаты обсуждаются на засе-

дании методических объединений классных руководителей или педагогическом совете. Вни-

мание сосредоточивается на вопросах, связанных с качеством (выбираются вопросы, которые 

помогут проанализировать проделанную работу):  

- реализации воспитательного потенциала урочной деятельности;  

- организуемой внеурочной деятельности обучающихся;  

- деятельности классных руководителей и их классов;  

- проводимых общешкольных основных дел, мероприятий;  

- внешкольных мероприятий;  

- создания и поддержки предметно-пространственной среды;  

- взаимодействия с родительским сообществом;  

- деятельности ученического самоуправления;  

- деятельности по профилактике и безопасности;  

- реализации потенциала социального партнёрства;  

- деятельности по профориентации обучающихся;  

Итогом самоанализа является перечень выявленных проблем, над решением которых предсто-

ит работать педагогическому коллективу.  

Итоги самоанализа оформляются в виде отчёта, составляемогозаместителем директора по 

воспитательной работе (совместно с советником директора по воспитательной работе при его 

наличии) в конце учебного года, рассматриваются и утверждаются педагогическим советом 

или иным коллегиальным органом управления в общеобразовательной организации.  

План воспитательной работы 

Пояснительная записка 

В соответствии с программой воспитания МКОУ Югдонская СОШ на 2022-2023 гг. в 

центре воспитательного процесса находится личностное развитие обучающихся, формиро-

вание у них системных знаний о различных аспектах развития России и мира, приобщение к 

российским традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в россий-

ском обществе, формирование у них основ российской идентичности, ценностных устано-

вок и социально-значимых качеств личности; их активное участие в социально-значимой 

деятельности. 

 

Цель плана воспитательной работы: 

Обеспечение позитивной динамики развития личности ребенка посредством вовлечения его 

всоциально - значимую деятельность. 

 

Задачи: 

 интеграция содержания различных видов деятельности обучающихся на основе 
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системности, целесообразности и не шаблонности воспитательной работы; 

 развитие и расширение сфер ответственности ученического самоуправления, как 

основы социализации, социальной адаптации, творческого развития каждого обучающегося; 

 создание и педагогическая поддержка деятельности детских общественных органи-

заций (РДШ); 

 создание благоприятных условий для развития социально значимых отношений 

обучающихся как в классах, так и рамках образовательной организацией в целом; 

 

 инициирование и поддержка участия классов в общешкольных ключевых делах, 

оказание необходимой помощи обучающимся в их подготовке, проведении и анализе; 

 реализация воспитательных возможностей дополнительного образования и про-

грамм внеурочной деятельности; 

 развитие ценностного отношения обучающихся и педагогов к своему здоровью 

посредством участия ВФСК ГТО; 

 формирование и опыта ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других 

людей; 

 повышение ответственности педагогического коллектива за эффективность и каче-

ство подготовки одаренных учащихся; 

 активизация работы по формированию команды педагогов, решающих проектные 

задачи, повысить их компетентность в данном направлении; 

 внедрение лучших практик сопровождения, наставничества и шефства для обучаю-

щихся, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным образовательным 

программам в рамках внеурочной деятельности; 

 активизация работы родительских комитетов классов, участвующих в управлении 

образовательной организацией в решении вопросов воспитания и обучения обучающихся; 

 

Реализация этих целей и задач предполагает: 

• Создание единой воспитательной атмосферы школы, которая способствует успешной 

социализации и личностному развитию ребенка, педагога, родителя в условиях реализации 

ФГОС. 

• Создание благоприятных условий и возможностей для полноценного развития лично-

сти, для охраны здоровья и жизни детей; 

• Создание условий проявления и мотивации творческой активности воспитанников в 

различных сферах социально значимой деятельности; 

• Развитие системы непрерывного образования; преемственность уровней и ступеней 

образования; поддержка исследовательской и проектной деятельности; 

• Освоение и использование в практической деятельности новых педагогических тех-

нологий и методик воспитательной работы; 

• Развитие различных форм ученического самоуправления; 

• Дальнейшее развитие и совершенствование системы дополнительного образования в 

школе; 

Приоритетные направления в воспитательной работе на 2022-2023 учебный год 

 

1. Гражданское воспитание: 
- формирование российской гражданской идентичности, принадлежности к общности граждан 

Российской Федерации, к народу России как источнику власти в Российском государстве и 

субъекту тысячелетней российской государственности,  

- уважения к правам, свободам и обязанностям гражданина России, правовой и политической 

культуры;  

2. Патриотическое воспитание: 

- воспитание любви к родному краю, Родине, своему народу, уважения к другим народам Рос-

сии;  
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- историческое просвещение, формирование российского национального исторического со-

знания, российской культурной идентичности;  

3. Духовно-нравственное воспитание: 

- воспитание на основе духовно-нравственной культуры народов России, традиционных рели-

гий народов России; 

- формирование традиционных российских семейных ценностей;  

- воспитание честности, доброты, милосердия, сопереживания, справедливости, коллективиз-

ма, дружелюбия и взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти предков, их вере и культур-

ным традициям;  

4. Эстетическое воспитание: 

- формирование эстетической культуры на основе российских традиционных духовных ценно-

стей, приобщение к лучшим образцам отечественного и мирового искусства;  

5. Физическое воспитание, формирование культуры здорового образа жизни и эмо-

ционального благополучия: 

- развитие физических способностей с учётом возможностей и состояния здоровья, навыков 

безопасного поведения в природной и социальной среде, чрезвычайных ситуациях;  

6. Трудовое воспитание: 

- воспитание уважения к труду, трудящимся, результатам труда (своего и других людей), - 

ориентация на трудовую деятельность, получение профессии, личностное самовыражение в 

продуктивном, нравственно достойном труде в российском обществе, - достижение выдаю-

щихся результатов в профессиональной деятельности;  

7. Экологическое воспитание: 

- формирование экологической культуры, ответственного, бережного отношения к природе, 

окружающей среде на основе российских традиционных духовных ценностей, навыков охра-

ны, защиты, восстановления природы, окружающей среды;  

8. Ценности научного познания: 
- воспитание стремления к познанию себя и других людей, природы и общества, к получению 

знаний, качественного образования с учётом личностных интересов и общественных потреб-

ностей.  
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Календарный план воспитательной работы школы 

на 2022-2023 учебный год 

 

Модуль Название мероприятия Классы Сроки Ответ-

ственный 

Сентябрь 

Основные школьные 

дела 

1.День Знаний. Линейка «Здрав-

ствуй, праздник школы, знаний 

и отметок!» 

 

1-11 кл.  зам. дир. 

по ВР,  

старшая 

вожатая 

  

Классное руковод-

ство 

1.Сбор данных об одаренных обу-

чающихся 

2.Социальный паспорт класса 

3.Занятость обучающихся в ДО 

4. Классные часы по формирова-

нию культуры безопасного поведе-

ния 

1-11 кл.  Кл. рук-ли 

Внеурочная дея-

тельность 
Занятость обучающихся курсами 

внеурочной деятельности: Разгово-

ры о важном, Мы твои друзья и др. 

1-11 кл.  Кл. рук-ли 

Внешкольные ме-

роприятия 

1.Районный турслет 

2. Кросс наций  

1-11 кл.  Ященко 

Т.Г., Васи-

льев О.С. 

Самоуправление 1. 1. Выборы актива классов 

2. 2.Заседание Совета обучающихся 

по планированию работы на год 

3. 3. Мероприятия по подготовке Дня 

самоуправления, Дня пожилых 

людей, Дня учителя 

1-11 кл. 

 

5-11кл. 

 

 

5-11кл. 

 Кл. рук-ли, 

зам. дир. 

по ВР, 

старшая 

вожатая 

Профориентация Онлайн-трансляция «Шоу профес-

сий» 

8-11 кл.  Ответ-

ственный 

за профо-

риент. 

Организация пред-

метно-

пространственной 

среды 

1. 1.Организация дежурства в школе 

2. 2.Организация дежурства в классах 

3. 3.Фотовыставка «Есть в осени 

первоначальной…» 

  

1-11кл. 

 

 

 

5-11кл. 

 

 

 Кл. рук-ли, 

зам. дир. 

по ВР,  

Старшая 

вожатая 

Взаимодействие с 

родителями (закон-

ными представите-

лями) 

1.Общешкольное родительское со-

брание «Организация учебно-

воспитательного процесса в 2022-

2023 учебном году» 

2.Индивидуальные консультации 

1-11 кл.  Кл. рук-ли, 

зам. дир. 

по ВР 

Профилактика и 

безопасность 

1. 1.Акция «Капля жизни» (к Дню 

борьбы с терроризмом) 

2. 2. Классные часы «Самое дорогое - 

жизнь» 

3. Составление схем безопасного 

1-11 кл.  Кл. рук-ли, 

зам. дир. 

по ВР, 

старшая 

вожатая 
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маршрута «Дом-школа-дом» 

4. Беседы по ПДД, классные часы

 по теме 

5. 5. Акция «Внимание, дети!» 

Социальное парт-

нёрство 

Заключение договора о сетевом 

взаимодействии с Узинской шко-

лой 

  Григорьева 

А.С. 

Октябрь 

Основные школьные 

дела 

1.День самоуправления 

2.День учителя «Мой учитель – 

мой кумир» 

3. Посвящение в старшеклассники 

4. Акция «Открытка ветерану» 

5. Праздник урожая «Что нам осень 

запасла» 

1-11 кл.  Кл. рук-ли, 

зам. дир. 

по ВР, 

старшая 

вожат., 

библ. 

Классное руковод-

ство 

1.Контроль посещаемости и успе-

ваемости 

2. Акты обследования ЖБУ уча-

щихся, состоящих на профилакти-

ческом контроле, опекаемых, 

находящихся в СОП, ТЖС 

3. Предварительные итоги 1 чет-

верти. 

1-11 кл.  Кл. рук-ли,  

Внеурочная дея-

тельность 

Занятость обучающихся курсами 

внеурочной деятельности: Разго-

воры о важном, . 

1-11 кл.  Зам. дир. 

по УВР,  

кл. рук-ли 

Внешкольные ме-

роприятия 

1.Тематические блоки на уроках 

истории, обществознания, курсе 

«Выбор профессии: «Профессии на 

все времена»  

2. Шоу «Дуэты» (исполнение уд-

муртских песен) 

 

1-11 кл.  Учителя-

предмет-

ники 

Самоуправление 4. 1. Выборы президента 

5. 2. Проведение Дня самоуправле-

ния 

6. 3. Проведение мероприятий к Дню 

учителя 

4-11 кл. 

 

1-11 кл. 

 Пед.-орг. 

 

Кл. рук-ли, 

зам. дир. 

по ВР, 

пед.-орг. 

Профориентация  

1. Акция «Открытка ветерану» 

1-11 кл.  Кл. рук-ли 

Организация пред-

метно-

пространственной 

среды 

1. 1.Походы выходного дня 

2. 2.Выезды в города УР 

3.Экскурсии в музей-усадьбу «Шу-

дор» в д.МалыйЖайгил 

4.Экскурсии в парк «Сибирский 

тракт в миниатюре» 

5. Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережение» в рамках Все-

российского фестиваля энергосбе-

режения #ВместеЯрче 

1-11 кл.  Кл. рук-ли 
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6. День интернета. Всероссийский 

урок безопасности школьников в 

сети Интернет 

Взаимодействие с 

родителями (закон-

ными представите-

лями) 

1. Встреча с интересными людьми 

«Классные встречи РДШ» 

1-11 кл.   Кл. рук-

ли, зам. 

дир. по ВР, 

старшая 

вожатая 

Профилактика и 

безопасность 

11. 8 ноября – День памяти жертв 

ДТП – линейка 

2. Акция «Пусть дорога будет без-

опасной» 

3. Акция «Меняю сигареты на 

конфеты» 

 

1-11  Зам. дир. 

по ВР, кл. 

рук-ли 

Социальное парт-

нёрство 

1. Организация помощи в 

установке хоккейной короб-

ки 

4. 3.Организация дежурства в школе 

1-11 кл.  Кл. рук-ли, 

зам. дир. 

по ВР 

Работа с родителя-

ми 

1.Родительский всеобуч 

2.Индивидуальные консультации 

3. 2-е заседание СР и Совета отцов 

1-11 кл.  Кл. рук-ли, 

зам. дир. 

по ВР 

Профилакти-

ка 

6. 1. Осенние старты 

2.Классные часы по профилактике 

школьного буллинга, агрессии, 

правовой ответственности несо-

вершеннолетних 

3. Социально-психологическое те-

стирование 

1-11 кл. 

6, 7 кл. 

 

 

 

 

7-11 кл. 

 Учителя 

физ-ры 

соц.педагог 

 

 

Кл. рук-ли, 

зам. дир. 

по ВР 

 

Школьный 

музей 

1.Учеба актива краеведческого 

сектора 

2. Музейный урок 

4-11 кл. 

 

1-6 кл. 

 Руководи-

тель музея 

Школьная библио-

тека 

1. «Марина, я тебя знаю» - кви

з по творчеству и биографии

 М.И.Цветаевой 

2. Челлендж «Цветаева в карти

нках», иллюстрации и фотог

рафии к необычным стихам 

поэтессы 

3. Конкурс буктрейлеров  «Чит

ай. Твори. Воображай»      

 

 

1-7 кл. 

 

 

 

 

1-11 

 

 

 

 

 

1-11 

 Библиоте-

карь, кл. 

рук-ли 

 Ноябрь 

Ключевые школьные 

дела 

1.Мероприятия по плану месячника 

национальной культуры  

2.День народного единства 

3.День отказа от курения  

1-11 кл. 

 

1-11 кл. 

5-11 кл. 

 зам. дир. 

по ВР,  

 

Кл.рук-ли 
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4.День Матери 

5. Шоу «Дуэты» (исполнение уд-

муртских песен) 

 

 

1-11 кл. 

 

Классное руковод-

ство 

1.Контроль за посещаемость и 

успеваемостью обучающихся 

2.Мониторинг участия обучаю-

щихся и родителей в мероприятиях 

разных уровней 

3.Контроль за посещаемостью обу-

чающихся объединений дополни-

тельного образования. 

4. Классные часы, по истории ма-

лой Родины, традициям и обычаям 

народов России, мира 

 

1-11 кл.  Кл. рук-ли 

Курсы внеурочной 

деятельности 
1.Мониторинг курсов внеурочной 

деятельности духовно-

нравственного направления 

 

1-11 кл. 

 

 

 

 Кл. рук-ли, 

зам. дир. 

по УВР 

 

 

 

Школьный 

урок 

1. Тематические уроки  

3. Тематические блоки на уроках 

биологии, естествознания, ОБЖ, 

физической культуры «Секреты 

красоты». 

4.Уроки «ПРОектория» 

5. Тематические блоки на уроках 

литературы, чтения, изобразитель-

ного искусства «Материнство  

1-11 кл. 

 

 

 

 

 

1-11кл. 

 Учителя-

предмет-

ники 

 

 

 

 

Учителя-

предмет-

ники, зам 

по УВР 

Самоуправление 

 

1.Заседание актива старшеклассни-

ков  

7. 2. Мероприятия по подготовке Дня 

народного единства, Дня толе-

рантности, всемирного дня отказа 

от курения,  Дня матери 

7-11 кл. 

 

 

1-11кл. 

 

 Кл. рук-ли, 

зам. дир. 

по ВР 

РДШ 

 

1. 1.Акция «Сила РДШ» 

2. 2.Мероприятия по подготовке Дня 

народного единства, Дня толерант-

ности, всемирного дня отказа от 

курения,  Дня матери 

8-11 кл. 

 

1-11 кл. 

 

1-11 кл. 

 Куратор 

РДШ 

Экспедиции, экскур-

сии, походы 

2. 1.Походы выходного дня 

3. 2.Выезды в города УР 

3.Экскурсии в музей-усадьбу «Шу-

дор» в д.МалыйЖайгил 

4.Экскурсии в парк «Сибирский 

тракт в миниатюре» 

3.  

 

1-11кл.  Кл. рук-ли 

Профориента- 1.Кулинарный мастер-класс по из- 9 кл.  Зам. дир. 
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ция готовлению армянского блюда 

«Пахлава» 

2. Творческая мастерская «Нацио-

нальный костюм в фольклоре» 

 

 

5-7 кл. 

по ВР,   

старшая 

вожатая 

 

Кл. рук-ли 

Школьные медиа 1. Видеопоздравление «Тебе я пос

вящаю, мой любимый человек» 

 

  Админи-

стратор 

группы 

 

Организация пред-

метно-

эстетической среды 

5. 1.Организация дежурства в школе 

6. 2.Организация дежурства в классах 

1-11кл. 

 

 

 

1-11кл. 

 

 Кл. рук-ли, 

зам. дир. 

по ВР 

Работа с родителя-

ми 

1.Родительский всеобуч 

2.Индивидуальные консультации 

3.Заседание Совета отцов 

1-11 кл.  Кл. рук-ли, 

зам. дир. 

по ВР, соц. 

пед. 

Профилакти-

ка 

1. Спартакиада по волейболу, 

посвященная Дню матери 

7. 2.Акция «Дорога к доброму здоро-

вью» (к Всемирному дню отказа от 

курения) 

8. 3.Турнир по шахматам 

4.Турнир по шашкам 

5. Классные часы по профилактике 

табакокурения, употребления алко-

голя,  ПАВ 

1-11 кл. 

 

 

 

 

 

8 кл. 

 Кл. рук-ли, 

зам. дир. 

по ВР 

 

Учителя 

физкульту-

ры 

 

соц. пед. 

Школьный 

музей 

1.Музейный урок 4-11кл. 

 

 Руководи-

тель музея 

Школьная библио-

тека 1. Литературный аукцион по твор

честву С.Я.Маршака 

2. Поле чудес по творчеству Мами

на-Сибиряка 

3. Мастер-класс по правополушар

ному рисованию «Картина для 

мамы» 

 

 

1-11 кл.  библиоте-

карь 

 Декабрь 

Ключевые школьные 

дела 

1. Акция к Дню Конституции 

2.Акция к Дню героев Отечества 

3.Новогоднее оформление школы 

4. Открытие Югдонской елки 

5. Новогодние мероприятия «Ки-

лометр серпантина, два вагона 

1-11 кл.  Кл. рук-ли, 

зам. дир. 

по ВР, 

пед.-орг., 

пед.-библ. 
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конфети!» 

 

Классное руковод-

ство 

1.Контроль посещаемости и успе-

ваемости 

2. Мониторинг занятости обучаю-

щихся в ДО 

3.Организация каникулярного 

времени 

4.Часы досуга, игр, конкурсных 

программ, музыкальных марафо-

нов 

1-11 кл.  Кл. рук-ли,  

Курсы внеурочной 

деятельности 

1.Мониторинг курсов внеурочной 

деятельности социального направ-

ления 

1-11 кл.  Зам. дир. 

по УВР,  

кл. рук-ли 

Школьный 

урок 

1.Тематические блоки на уроках 

истории, обществознания, ОБЖ, 

литературы «Наши права и обязан-

ности», «Героев наших имена», 

«Уважение. Честь. Гордость» 

1-11 кл.  Учителя-

предмет-

ники 

Самоуправление 

 

8. 1. Заседание актива старшекласс-

ников  

2.Рейды по проверке классных 

уголков 

3.Подготовка новогодних меро-

приятий 

7-11 кл. 

 

1-11 кл. 

  

 

Кл. рук-ли, 

зам. дир. 

по ВР, ак-

тив стар-

шекласс-

ников 

РДШ 

 

1. Проект «Шеф в школе» 

2. «На старт, Эко-отряд» 

3. Экспедиция «Я познаю Россию» 

1-11 кл.  Куратор 

РДШ 

Экспедиции, экскур-

сии, походы 
1.Походы выходного дня 

2. Выезды в другие города УР 

1-11 кл.  Кл. рук-ли 

Профориента-

ция 

1.Анкетирование «Моя профессия 

– мое будущее»  

8-11 кл. 

 

 Кл. рук-ли, 

зам. дир. 

по ВР 

 

Школьные медиа 1. Статья по месячнику национал

ьной культуры («Октябрь», «Уд

мурт дунне») 

  Зам. дир. 

по ВР 

 

 

Организация пред-

метно-

эстетической среды 

1. Мастерская Деда Мороза 

7. 2.Организация дежурства в школе 

3.Организация дежурства в классах 

1-11 кл.  Кл. рук-ли, 

зам. дир. 

по ВР 

Работа с родителя-

ми 

1.Индивидуальные консультации 

2. Тренинги для родителей, нахо-

дящихся в СОП 

3. Рейд по проверке наличия свето-

отражающих элементов 

1-11 кл.  Зам. дир. 

по ВР,  

Профилакти-

ка 
1. Акция к Дню борьбы со СПИ-

Дом 

2. Единый день профилактики 

1-11 кл. 

 

 7,8кл. 

 Зам. дир. 

по ВР, 

сташая во-

жатая 
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3.Турнир по баскетболу 

4.Турнир по снайперу 

 соц.пед. 

 

Учителя 

физ-ры 

Школьный 

музей 

1.Мастер-класс  

2. Музейный урок 

1-4 кл 

5-9 кл. 

 

 

 Руководи-

тель музея, 

актив му-

зея 

Школьная библио-

тека 

1.Библиотечный урок «Батюшка 

Наум! Наведи на ум!» 

2. Литературное лото «Любимые 

герои Эдуарда Успенского» 

 

 

1-4 кл. 

 

 

 

2-4 кл 

 Библиоте-

карь 

 Январь  

Ключевые школьные 

дела 

1.Мероприятия по плану месячни-

ка ГПВ 

2. Классные часы, беседы, внеклас-

сные мероприятия: 

3. Международный день па-

мяти жертв Холокоста -27.01 

День полного освобождения 

Ленинграда от фашистской 

блокады -27.01 

4. Конкурс чтецов «Память, за-

стывшая в рифмах» 

1-11 кл.  Кл. рук-ли, 

ам. дир. по 

ВР 

Классное руковод-

ство 

1.Контроль посещаемости и успе-

ваемости 

2. Мониторинг занятости обучаю-

щихся внеурочной деятельностью 

3.Классные часы по формирова-

нию патриотических качеств лич-

ности обучающихся 

1-11 кл.  Кл. рук-ли,  

Курсы внеурочной 

деятельности 

1.Мониторинг курсов внеурочной 

деятельности спортивно-

оздоровительного направления 

1-11 кл.  Зам. дир. 

по УВР,  

кл. рук-ли 

Школьный 

урок 

1.Тематические блоки на уроках 

истории, обществознания, ОБЖ, 

литературы  «Подвиг Ленинграда», 

«Дети войны», «Набат памяти» 

1-11 кл.  Учителя-

предмет-

ники 

Самоуправление 

 
1.Заседание актива старшекласс-

ников  

2.Веселые переменки 

1-11 кл. 

 

1-11 кл. 

  старшая 

вожатая 

Кл. рук-ли, 

учителя 

физ-ры 

РДШ 

 

1.Акция «РДШ в социальных се-

тях» 

1-11 кл.  Куратор 

РДШ 
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Экспедиции, экскур-

сии, походы 
1.Походы выходного дня 

2. Выезды в театры, музеи УР 

 

1-11 кл.  Кл. рук-ли 

Профориента-

ция 

1.Анкетирование (Здоровый образ 

жизни) 

2. Видеоролики «Кем я хочу стать» 

 

8-11 кл. 

 

 

9,11 кл. 

 Зам. дир. 

по УВР 

 

Зам. дир. 

по УВР, 

ВР, кл. 

рук-ли 

 

Школьные медиа 1. Выпуск общешкольной газеты 

«Маяк» 

 

9 кл.  Зам. дир. 

по ВР 

Организация пред-

метно-

эстетической среды 

1.Организация дежурства в школе 

2.Организация дежурства в классах 

1-11 кл.   Старшая 

вожатая 

Зам. дир. 

по ВР 

 

Кл. рук-ли 

Работа с родителя-

ми 

1.Индивидуальные консультации и 

выходы в неблагополучные семьи 

 

1-11 кл.  Зам. дир. 

по ВР, соц. 

пед. 

Профилакти-

ка 
1.Классные часы по профилактике 

экстремизма 

3. Лыжная эстафета в рамках спар-

такиады 

1-11 кл. 

 

1-11кл. 

 соц.пед., 

старшая 

вожатая 

Зам. дир. 

по ВР 

Учителя 

физ-ры 

Школьный 

музей 

1. Музейный урок по Холокосту 4-11 кл. 

 

 

 Руководи-

тель музея, 

актив му-

зея 

Школьная библио-

тека 

1. Квест-игра «По заставам бог

атырским, по Руси былинно

й» 

2. Час громкого чтения по про

изведениям А.Н.Толстого 

3. Угадай-шоу «Сказочный ми

р Ш.Перро» 

 

3-6 кл. 

 

 

1-11 кл 

 

 

 

1-4 кл 

 Библиоте-

карь 

 

Февраль 

 

Ключевые школьные 
1. Мероприятия по плану ме

сячника гражданско-патри

1-11 кл.  Кл. рук-ли, 

зам. дир. 
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дела отического воспитания. 

2. Смотр песни и строя 

3. Конкурс чтецов «Россия – роди-

на моя» 

4. Военно-спортивная  игра «Зар-

ница. Орленок» 

по ВР,  

старшая 

вожатая, 

учителя 

физиче-

ской куль-

туры 

Классное руковод-

ство 

1.Контроль посещаемости и успе-

ваемости 

2. Мониторинг участия обучаю-

щихся и родителей разных групп 

(ОВЗ, состоящие на разных видах 

профилактического учета) 

 

1-11 кл.  Кл. рук-ли, 

социаль-

ный педа-

гог 

Курсы внеурочной 

деятельности 

1.Мониторинг курсов внеурочной 

деятельности общекультурного 

направления 

1-11 кл.  Зам. дир. 

по УВР,  

кл. рук-ли 

Школьный 

урок 

1.Тематические блоки на уроках 

истории, обществознания, ОБЖ, 

литературы, изобразительного ис-

кусства «Сталинград: 200 дней му-

жества и стойкости», «Дети – герои 

войны» 

1-11 кл.  Учителя-

предмет-

ники, клас-

сные руко-

водители 

Самоуправление 

 

1. Заседание актива старшекласс-

ников 

2.Рейды по проверке соблюдения 

школьной формы 

 

1-11 кл. 

 

1-11 кл. 

 

 старшая 

вожатая 

Кл. рук-ли, 

зам. дир. 

по ВР,  

Кл. рук-ли 

РДШ 

 

1. День активиста РДШ 

2. Классные встречи РДШ 

1-11 кл.  Куратор 

РДШ 

Экспедиции, экскур-

сии, походы 
1.Походы выходного дня 

 

1-11 кл.  Кл. рук-ли 

Профориента-

ция 

1. Встречи с интересными людьми 1-11 кл. 

 

 

 

 Кл. рук-ли, 

зам. дир. 

по ВР 

 

 

Школьные медиа 1.Праздничный выпуск школьный 

газеты «Маяк» 

Совет обу-

чающихся 

 зам. дир. 

по ВР, 

старшая 

вожатая 

Организация пред-

метно-

эстетической среды 

1.Выставка рисунков «На страже 

Родины своей» 

2.Организация дежурства в школе 

3.Организация дежурства в классах 

1-11 кл.  Кл. рук-ли, 

зам. дир. 

по ВР, учи-

тель изо 

Работа с родителя-

ми 

1.Индивидуальные беседы и кон-

сультации 

2. Родительское собрание для от-

цов с приглашением республикан-

ского Совета отцов 

1-11 кл.  Зам. дир. 

по ВР, со-

циальный 

педагог 
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Профилакти-

ка 
1.Классные часы по формированию  

информационной культуры и без-

опасности 

2. Единый день профилактики 

3. Шахматно-шашечный турнир 

1-11 кл. 

 

 

 

1-4 кл. 

4-11 кл. 

 Классные 

руководи-

тели,  

Кл. рук-ли, 

зам. дир. 

по ВР,  

соц.пед., 

учителя 

физиче-

ской куль-

туры 

Школьный 

музей 

1. Экскурсия в музей 1-11 кл. 

 

 

 Руководи-

тель музея, 

актив му-

зея 

Школьная библио-

тека 
1. Поединок фантазеров «П

родолжи рассказ М.М. П

ришвина» 

2.Библиокешинг «Отважные иска-

тели сокровищ» 

3.Вечер художественного чтения по

эмы «Светалана» 

 

 

 

 

1-4  кл. 

 

 

5-9 кл 

 

 

7-11 кл 

 Библиоте-

карь 

 Март 

Ключевые школьные 

дела 

1. Научно-практическая конфе-

ренция «Первые шаги в науку» 

2. Конкурс праздничных плакатов

, посвященных Международно

му женскому дню «Крылья вес

ны» 

3. Конкурс бальных танцев 

4. «Веселая кадриль» 

 

 

1-11 кл. 

 

 

1-11 

 

7-11 кл 

1-6 кл 

 Кл. рук-ли, 

зам. дир. 

по ВР 

Классное руковод-

ство 

1.Контроль посещаемости и успе-

ваемости 

2. Родительские собрания в клас-

сах 

3.Классные часы по культуре се-

мейных отношений 

4.Часы досуга, игр, конкурсных 

программ, музыкальных марафо-

нов 

1-11 кл.  Кл. рук-ли 

Курсы внеурочной 

деятельности 

1.Мониторинг курсов внеурочной 

деятельности интеллектуального 

направления 

1-11 кл.  Зам. дир. 

по УВР,  

кл. рук-ли 

Школьный 

урок 

1.Тематические блоки на уроках 

технологии, ИЗО «Сто дорого – 

одна твоя» 

1-11 кл.  Учителя-

предмет-

ники 
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Самоуправление 

 

1. Заседание совета старше-

классников 

2. Подготовка мероприятий 

к 8 марта 

7-11 кл. 

 

7-11 кл. 

  старшая 

вожатая 

Совет 

старше-

классников 

РДШ 

 

1. Турнир по русским шашкам  

 

6-11кл.  Куратор 

РДШ 

Экспедиции, экскур-

сии, походы 

1. Выезды, экскурсии по городам 

УР 

1-11 кл.  Кл. рук-ли 

Профориента-

ция 
Мероприятия по плану месячника 

профориентации 

1-11 кл..  Педагог-

психолог, 

кл. рук-ли,  

Школьные медиа 1. Статья в СМИ о работе по про

фориентации  

  Совет обу-

чающихся 

Организация пред-

метно-

эстетической среды 

1. Персональная выставка семьи 

Радыгиных 

2..Организация дежурства в школе 

3.Организация дежурства в классах 

 

 

1-11 кл. 

  старшая 

вожатая 

Зам. дир. 

по ВР 

 

Кл. рук-ли 

Работа с родителя-

ми 

1.Индивидуальные консультации 

2. Родительский всеобуч 

1-11 кл.  Зам. дир. 

по ВР,  

Профилакти-

ка 

1.Классные часы по формированию 

речевой культуры обучающихся 

2. Классные часы по профилактике 

тревожности 

3. Турнир по баскетболу 

2-4 кл. 

 

 

9,11кл. 

 

8-11 кл. 

 Старшая 

вожа-

тая.,соц.пе

д. 

 

Учителя 

физ-ры, 

кл.рук-ли 

Школьный 

музей 

1. Виртуальная экскурсия  1-11кл. 

 

 

 Руководи-

тель музея, 

актив му-

зея 

Школьная библио-

тека 

1. Библио-флешбук «Читать – 

это здорово!», посвященный

 неделе детской и юношеско

й книги 

 

1-11 кл.  библиоте-

карь 

 Апрель 

Ключевые школьные 

дела 

 

1. Ученик года – 2022 

2. Праздник здоровья и красот

ы  

 

1-8кл.  Кл. рук-ли, 

зам. дир. 

по ВР, 

старшая 

вожатая, 

учителя 

физ-ры 

Классное руковод-

ство 

1.Контроль посещаемости и успе-

ваемости 

2. Часы досуга, игровых и кон-

курсных программ, музыкальных 

1-11 кл. 

 

 

 

 Кл. рук-ли,  
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марафонов 

3.Паспорт здоровья 

 

1-11 кл. 

 

Кл. рук-ли, 

фельдшер 

Курсы внеурочной 

деятельности 

1.Мониторинг курсов внеурочной 

деятельности  духовно-

нравственного направления 

1-11 кл.  Зам. дир. 

по УВР,  

кл. рук-ли 

Школьный 

урок 

1.Тематические блоки на уроках 

физики, астрономии, изобрази-

тельного искусства, физической 

культуры «Просторы Вселенной» 

1-11 кл.  Учителя-

предмет-

ники 

Самоуправление 

 
1. Заседание актива старшекласс-

ников 

2.Акция «БУНТ» 

 

 

1-11 кл. 

 

1-11 кл. 

 

  старшая 

вожатая 

Кл. рук-ли, 

зам. дир. 

по ВР, 

старшая 

вожатая 

РДШ 

 

1. Проект «Шеф в школе» 

2. На старт, Эко-отряд» 

3. Экспедиция «Я познаю Россию» 

1-11 кл.  Куратор 

РДШ 

Экспедиции, экскур-

сии, походы 
1.Походы выходного дня 

 

1-11 кл.  Кл. рук-ли 

Профориента-

ция 

1.Акция «БУНТ» 

 

 

1-11 кл. 

 

 

 Кл. рук-ли, 

зам. дир. 

по ВР 

Школьные медиа 1.Выпуск общешкольной газеты 

«Маяк» «Выпускникам посвящяет-

ся…» 

Совет обу-

чающихся 

 зам. дир. 

по ВР,  

старшая 

вожатая 

Организация пред-

метно-

эстетической среды 

1.Акция «БУНТ» 

 

1-11 кл.  Кл. рук-ли, 

зам. дир. 

по ВР, отв. 

за приш-

кольный 

участок 

Работа с родителя-

ми 

1.Индивидуальные консультации 

2. Посещение семей  

1-11 кл. 

 

1-11 кл. 

 Зам. дир. 

по ВР, со-

циальный 

педагог 

Профилакти-

ка 
1. Единый день профилактики 

2.Весенний кросс 

 

3.Тренинг «Помоги себе сам» 

1-11 кл. 

1-11 кл. 

 

9,11 кл. 

 Кл. рук-ли, 

зам. дир. 

по ВР, учи-

теля физ-

ры 

 

 

Школьный 

музей 

1. Музейный урок  1-11 кл. 

 

 

 Руководи-

тель музея, 

актив му-

зея 

Школьная библио-

тека 
1. Вернисаж рисунков «Л 1-4 кл. 

 

 библиоте-

карь 
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юбимые книги – любим

ые герои» 

2. «Кто хочет стать милли

онером» - мультимедий

ная интерактивная викт

орина в форме телеигры

 по произведению «Гроз

а»  

3. Библиотечный урок «О

н сказал: «Поехали!» - и

гра-викторина 

 

 

 

 

 

8-11 кл 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-6 кл 

 Май 

Ключевые школьные 

дела 

1.Смотр строя и песни 

2. Акции «Окна Победы, Сад По-

беды, Георгиевская лента, Синий 

платочек» 

1-11 кл.  Кл. рук-ли, 

зам. дир. 

по ВР,  

ОБЖ 

Классное руковод-

ство 

1.Контроль посещаемости и успе-

ваемости 

2.Классные часы по развитию 

культуры  безопасного поведения, 

сохранению исторической памяти 

3.Организация летнего отдыха 

4. Анализ воспитательной работы 

1-11 кл.  Кл. рук-ли 

Курсы внеурочной 

деятельности 

1.Анализ  курсов внеурочной дея-

тельности  

1-11 кл.  Зам. дир. 

по УВР,  

кл. рук-ли 

Школьный 

урок 

1.Тематические блоки на уроках 

истории, литературы, ОБЖ, ИЗО  

«Никто не забыт, ничто не забыто» 

1-11 кл.  Учителя-

предмет-

ники 

Самоуправление 

 
 

1.Круглый стол «Анализ работы 

органов ученического самоуправ-

ления» 

 

  Пед.-орг., 

старшая 

вожатая 

Совет 

старше-

классников 

РДШ 

 

1.Акция «День детских организа-

ций» 

 

1-11кл.  Куратор 

РДШ 

Экспедиции, экскур-

сии, походы 

1.Маршрут памяти  «Дорогами ге-

роев» 

1-11 кл.  Кл. рук-ли, 

педагог-

психолог 

Профориента-

ция 

1.Встречи с интересными людьми 1-11 кл..  Зам.дир. по 

УВР, ВР 

Школьные медиа 1. Выпуск общешкольной газеты 

«Маяк» «Выпускникам посвящ

яется…» 

  Совет обу-

чающихся 

Организация пред-

метно-

1. Акция «Бессмертный полк» 

2. Организация дежурства в школе 

1-11 кл.  старшая 

вожатая 
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эстетической среды 3.Организация дежурства в классах Зам. дир. 

по ВР 

 

Кл. рук-ли 

Работа с родителя-

ми 

1.Индивидуальные консультации 

2. Родительское собрание «Лето – 

это маленькая жизнь» 

1-11 кл.  Зам. дир. 

по ВР 

Профилакти-

ка 

1.Классные часы по формированию 

навыков ЗОЖ 

 

1-11 кл. 

 

 

 

 Соц.пед., 

педагог-

психолог, 

педагог-

организа-

тор, педа-

гог-

библиоте-

карь, стар-

шая вожа-

тая 

Школьный 

музей 

1.Классные часы, посвященные 

Великой Отечественной войне 

1-11кл. 

 

 

 Руководи-

тель музея, 

актив му-

зея 

Школьная библио-

тека 

1. Урок мужества и патриотиз

ма «Не гаснет памяти свеча» 

2. Урок художественного маст

ерства «Буквы и слово»  

3. Познавательные игра, квест

ы «Истоки русской письмен

ности» 

 

1-11 кл. 

 

 

 

 

1-5 кл 

 

 

6-11 кл 

 библиоте-

карь 

 

 

 

2.4.Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

учащихся начальной школы МКОУ Югдонская СОШ представляет собой комплексную про-

грамму формирования знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечи-

вающих сохранение и укрепление физического, психического, социального здоровья учащихся 

как одного из ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному 

развитию ребенка, достижению планируемых результатов освоения адаптированной основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Базовые национальные ценности российского общества, являющиеся основой программы: 

сохранение и укрепление здоровья детей, создание оптимальных внешнесредовых условий в 

школе и дома, рациональная организация труда и отдыха школьников (здоровьесберегающая пе-

дагогика), развитие мотивации и готовности учащихся повышать свою экологическую грамот-

ность, действовать предусмотрительно, осознанно придерживаться здорового и экологически 

безопасного образа жизни, вести работу по экологическому просвещению, ценить природу как 

источник духовного развития, информации, красоты, здоровья, материального благополучия. 

Нормативно-правовой и документальной основой Программы формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни учащихся на уровне начального общего обра-
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зования в МКОУ Югдонская СОШ являются: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 21.07.2014) «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» (утверждена Прези-

дентом РФ от 04.02.2010 №Пр-271); 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образо-

вания для учащихся с ОВЗ; 

- СанПин 2.4.2.3286-15 “Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограничен-

ными возможностями здоровья”. 

- Об организации обучения в первом классе четырехлетней начальной школы 

(Письмо МО РФ № 202/11-13 от 25.09.2000); 

- Концепция УМК «Школа России». 

Программа формирования экологической культуры, ценности здоровья и здорового образа 

жизни на уровне начального общего образования сформирована с учётом факторов, оказыва-

ющих существенное влияние на состояние здоровья детей: 

 неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия; 

 факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые приводят к 
дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к последнему году обучения; 

 чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по своей при-

роде, обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом, который может 

быть значительным, достигая нескольких лет, и тем самым между начальным и существенным 

проявлением неблагополучных популяционных сдвигов в здоровье детей и подростков и всего 

населения страны в целом; 

 активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, установок, 

правил поведения, привычек; 

 особенности отношения учащихся младшего школьного возраста к своему здоровью, 

что связано с отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за исключением детей с серьёзными 

хроническими заболеваниями) и восприятием ребёнком состояния болезни главным образом как 

ограничения свободы, неспособностью прогнозировать последствия своего отношения к здоро-

вью. 

Цель программы: обеспечение системного подхода к созданию здоровьесберегающей 

среды, способствующей формированию личностных ориентиров и норм поведения, обеспечива-

ющих экологическую культуру, сохранение и укрепление физического и психического здоровья 

учащихся с ОВЗ, способствующей познавательному и эмоциональному развитию детей, дости-

жению планируемых результатов освоения адаптированной основной образовательной програм-

мы начального общего образования. 

Задачи программы: 

1) сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на здоровье: 

- о рациональной организации режима дня, учебы и отдыха, двигательной активно-

сти; 

- правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре, полезных продуктах; 

- влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в том числе получаемых от 

общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных играх; 

- основных компонентах культуры здоровья и здорового образа жизни; 

2) сформировать представления об основах экологической культуры на примере эко-

логически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и окружающей 

среды; 

3) научить учащихся: 

- делать осознанный выбор поступков, поведения, позволяющих сохранять и укреп-
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лять здоровье; 

- выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе ее использования 

самостоятельно поддерживать свое здоровье; 

- составлять, анализировать и контролировать свой режим дня; элементарным навы-

кам эмоциональной разгрузки (релаксации); 

4) с учетом принципа информационной безопасности дать представление о нега-

тивных факторах риска здоровью детей(сниженная двигательная активность, инфекцион-

ные заболевания, переутомления и т. п.), о существовании причин возникновения зависимо-

сти от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, их пагубном влиянии 

на здоровье; 

5) сформировать потребность ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым во-

просам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития; 

6) сформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе; 

 

Планируемые результаты формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни 

Ожидается, что в результате освоения программы формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни выпускники начальной школы МКОУ Югдонская  

СОШ  будут знать: 

 ценности своего здоровья и здоровья других людей для самореализации каждой лич-

ности, и о том вреде, который можно нанести здоровью различными действиями; 

 взаимозависимости здоровья физического и нравственного, здоровья человека и среды, 
его окружающей; 

 важности спорта и физкультуры для сохранения и укрепления здоровья; 

 положительном влиянии незагрязнённой природы на здоровье; 

 возможном вреде для здоровья компьютерных игр, телевидения, рекламы 

 об отрицательной оценке неподвижного образа жизни, нарушения гигиены; 

 о влиянии слова на физическое состояние, настроение человека; 

 правила гигиены и здорового режима дня; 

 о традициях нравственно-этического отношения к природе в культуре народов России, 
нормах экологической этики. 

Ожидается, что в результате освоения программы формирования культуры здорового и безопас-

ного образа жизни выпускники начальной школы приобретут индивидуальные навыки: 

 сохранения своего здоровья и здоровья других людей для самореализации каждой 
личности; 

 спортивных занятий для сохранения и укрепления здоровья; 

 соблюдения правил гигиены и здорового режима дня; 

 подвижного образа жизни (прогулки, подвижные игры, соревнования, занятие спортом 

и т.п.); 

 получат первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отноше-

ния к природе (первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире; первоначальный 

опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе и социуме, эсте-

тического отношения к окружающему миру и самому себе); 

 получат личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 

Работа по формированию экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни на 

уровне начального общего образования ведется по направлениям: 
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Основные направления деятельности 

Использование возможностей 

УМК «Школа России» в обра-

зовательном процессе 

Здоровьесберегающая 

инфраструктура 

Рациональная организация 

учебной и внеучебной 

деятельностиучащихся 

Рис. Основные направления деятельности в рамках ЗОЖ 
 

   

 
  

 

Создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательного учреждения 

В МКОУ Югдонская СОШ созданы необходимые условия для сбережения здоровья и 

формирования экологической культуры учащихся. Все школьные помещения соответствуют са-

нитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здо-

ровья и охраны труда учащихся (СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические тре-

бования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 

29.12.2010г. №189 (зарегистрированы в Минюсте России 03.03.2011, регистрационный номер 

1993; СанПин 2.4.2.3286-15 “Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и органи-

зации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограни-

ченными возможностями здоровья” от 10.07.2015 г №26 . 

Во всех учебных кабинетах установлены светильники. Подбор школьной мебели осуществ-

ляется с учетом возраста и роста учащихся.  

Важную роль в создании здоровьесберегающей среды играет организация полноценного пи-

тания детей. В школе работает столовая, позволяющие организовывать горячие завтраки, обеды 

и полдники для учащихся. Меню составляется ежедневно и вывешивается в обеденном зале. Ви-

таминный стол представлен салатами, фруктами и соками. 

Горячим питанием охвачено 100% учащихся. Учащиеся из малообеспеченных и многодет-

ных малообеспеченных семей получают бесплатное питание, в том числе учащиеся с ОВЗ полу-

чают бесплатное двухразовое горячее питание (завтрак, обед). Организован питьевой режим  

В школе функционирует спортивный зал для проведения уроков физической культуры. Уро-

ки физической культуры, динамические паузы, внеклассные спортивные мероприятия прово-

дятся на стадионе, на территории школы имеется спортивная зона, которая включает в себя гим-

настический городок, баскетбольную площадку, площадку для подвижных игр. 

Использование возможностей УМК «Школа России» в образовательном процессе 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

учащихся начальной школы МКОУ Югдонская СОШ средствами урочной деятельности реали-

зуется с помощью предметов УМК «Школа России». 

Просветительская работа с 

учащимися, родителями 

(законными представителями), 

педагогами 

Реализация 

дополнительных 

образовательных 

программ 

Эффективная организация физ-

культурно-оздоровительной ра-

боты по формированию экологи-

ческой культуры учащихся 
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Система учебников «Школа России» формирует установку школьников на развитие эколо-

гической культуры, безопасный, здоровый образ жизни. С этой целью предусмотрены соответ-

ствующие разделы и темы. Их содержание направлено на обсуждение с детьми проблем, связан-

ных с безопасностью жизни, укреплением собственного физического, нравственного и духовно-

го здоровья, активным отдыхом. 

В курсе «Окружающий мир» — это разделы: «Что у нас на школьном дворе?», «Что у нас 

под ногами?», «Как живут растения, животные», «Как зимой помочь птицам?», 

«Почему мы не будем рвать цветы и ловить бабочек?», «Почему в лесу мы будем соблюдать ти-

шину?», «Почему мы часто слышим слово экология?», «Здоровье и безопасность», «Мы и 

наше здоровье», «Наша безопасность», «Как устроен мир», «Путешествия» (и учебный 

проект «Путешествуем без опасности»), «Чему учит экономика» и др. и темы: «Что вокруг нас 

может быть опасным?», «Зачем мы спим ночью?», «Почему нужно есть много овощей и фрук-

тов?», «Почему нужно чистить зубы и мыть руки?», «Почему в автомобиле и поезде нужно со-

блюдать правила безопасности?», «Почему на корабле и в самолете нужно соблюдать правила 

безопасности?». При выполнении упражнений на уроках русского языка учащиеся обсуждают 

вопросы внешнего облика ученика, соблюдения правил перехода улицы, правил поведения в 

природе, активного отдыха летом и зимой. 

Формированию бережного отношения к материальным и духовным ценностям России и мира 

способствуют разделы, темы учебников, художественные тексты, упражнения, задачи, иллюстра-

тивный и фотоматериал с вопросами для последующего обсуждения. 

В курсе «Технология» при первом знакомстве с каждым инструментом или приспособле-

нием в учебниках обязательно вводятся правила безопасной работы с ним. В учебнике 1 класса в 

разделе «Человек и информация» показаны важные для безопасного передвижения по улицам и 

дорогам знаки дорожного движения, а также таблица с важнейшими номерами телефонов, кото-

рые могут потребоваться ребенку в критической ситуации. 

В курсе «Основы религиозных культур и светской этики» тема труда, образования, при-

роды проходит через содержание всех учебников, но наиболее убедительно раскрывается на 

специальных уроках: «Ценность и польза образования», «Ислам и наука» (№26-27 «Основы ис-

ламской культуры»), «Отношение к природе» (№13 «Основы буддийской культуры»), «Христи-

анин в труде», «Отношение христиан к природе» (№26, 29 «Основы православной культуры») и 

др. 

В курсе «Физическая культура» весь материал учебника (1-4 кл.) способствует выработке 

установки на безопасный, здоровый образ жизни. На это ориентированы все разделы книги, но 

особенно, те, в которых сообщаются сведения по освоению и соблюдению режима дня, личной 

гигиены, закаливания, приема пищи и питательных веществ, воды и питьевого режима, необхо-

димости оказания первой помощи при травмах. 

Развитию мотивации к творческому труду, работе на результат служат материалы рубрики 

«Наши проекты», представленной в учебниках 1-4 классов по математике, русскому языку, 

литературному чтению, окружающему миру, а также материал для организации проектной 

деятельности в учебниках технологии, иностранного языка, информатики. 

Содержание материала рубрики «Наши проекты» выстроено так, что способствует организа-

ции проектной деятельности, как на уроке, так и во внеурочной работе. 

Задача формирования бережного, уважительного, сознательного отношения к материальным 

и духовным ценностям решается средствами всей системы учебников 

«Школа России», в течение всего учебно-воспитательного процесса. 

Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности учащихся 

Сохранение и укрепление здоровья учащихся достигается благодаря систематической работе 

педагогического коллектива по повышению эффективности учебного процесса, снижения функ-

ционального напряжения и утомления детей, создания условий для снятия перегрузки, опти-

мального чередования труда и отдыха. 

Организация образовательного процесса в МКОУ Югдонская СОШ строится с учетом гиги-

енических норм и требований к организации и объёму учебной и внеучебной нагрузки. 

Учебные занятия в начальной школе организованы в две смены в режиме 6-дневной учеб-
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ной недели (1- 4 классы), максимальное количество уроков в день – пять. При составлении рас-

писания учитывается трудность предметов и распределение их по дням недели. Продолжитель-

ность уроков – 40 минут. Продолжительность перемен между уроками составляет 10 минут, ди-

намической паузы - 40 минут после 1 и 2 уроков. При благоприятных погодных условиях дина-

мическая пауза проводится на открытом воздухе. Количество часов в учебной неделе соответ-

ствует требованиям СанПина: в 1 классе - 21 час, во 2-4 классах - 24 часа. 

Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных тре-

бований: 

- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену; 

- использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в сентябре, ок-

тябре - по 4 урока в день по 35 минут каждый, с ноября - по 4 урока по 40 минут каждый, допол-

нительные недельные каникулы в середине третьей четверти. 

- обучение проводится без балльного оценивания знаний учащихся и домашних зада-

ний; 

Двигательная активность учащихся, помимо уроков физической культуры, в образователь-

ном процессе обеспечивается за счет: 

 физкультминуток;

 организованных подвижных игр на переменах;

 внеклассных спортивных занятий и соревнований;

 общешкольных спортивных мероприятий, дней здоровья;

 внеурочной деятельности (спортивно-оздоровительное направление).

На уроках проводятся физминутки (не менее 2-х на урок), которые благотворно влияют на 

восстановление умственной работоспособности, препятствуют нарастанию утомления, повыша-

ют эмоциональный уровень учащихся, снимают статические нагрузки. Они проводятся в классе 

под руководством педагога, ведущего урок. Упражнения подбираются в зависимости от содер-

жания учебной работы на данном уроке. Физминутка состоит из упражнений на снятие мышеч-

ного напряжения, преодоление негативных эмоций, саморегуляцию и самоконтроль эмоций, 

снятие тревожности, игр, направленных на концентрацию и распределение внимания, дыхатель-

ные упражнения и др. 

Администрация школы уделяет внимание вопросу оптимизации учебной нагрузки учащихся, 

осуществляет систематический контроль за нормированием домашней работы школьников и со-

ответствию объема домашних заданий требованиям СанПина (затраты времени на выполнение 

домашних заданий не должны превышать (в астрономических часах): во 2-3 классах - 1,5 ч, в 4 

классе – 2 ч.) 

В учебном процессе и внеурочной деятельности педагоги применяют методы и методики 

обучения, адекватные возрастным возможностям и психологическим особенностям учащихся. 

Используемый в школе учебно-методический комплекс «Школа России» содержит материал для 

регулярного проведения учеником самооценки результатов собственных достижений на разных 

этапах обучения: в результате работы на конкретном уроке, в результате изучения темы или раз-

дела, в результате обучения в том или ином классе начальной школы. Система заданий, направ-

ленных на самооценку результатов собственных достижений, их сравнение с предыдущими ре-

зультатами, на осознание происходящих приращений знаний, способствует формированию ре-

флексивной самооценки, личностной заинтересованности в приобретении, расширении знаний и 

способов действий. Содержание учебников имеет культурологический, этический и личностно 

ориентированный характер и обеспечивает возможность понимания школьниками основных 

правил поведения в обществе на основе традиционных духовных идеалов и нравственных норм. 

Достижению указанных личностных результатов способствует тесная связь изучаемого матери-

ала с повседневной жизнью ребенка, с реальными проблемами окружающего мира, материал о 

правах ребенка, о государственных и семейных праздниках и знаменательных датах. 

Особую актуальность имеет учебный материал, связанный с проблемой безопасного поведе-

ния ребенка в природном и социальном окружении. В школе строго соблюдаются все требова-

ния к использованию технических средств обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуаль-
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ных средств. 

Таким образом, в школе создается максимально комфортная среда для детей с ОВЗ - здоро-

вьесберегающая организации уроков и внеурочной деятельности, где педагоги создают ком-

фортный психологический климат в классе и используют здоровьесберегающие технологии: си-

стемно-деятельностный метод в обучении, личностно-ориентированные технологии, информа-

ционно-коммуникационные технологии. 

В используемой в школе системе учебников «Школа России» учтены психологические и воз-

растные особенности младших школьников, ограниченные возможности детей. В учебниках 

всех предметных линий представлены упражнения разного уровня сложности, обучающие игры, 

ребусы, загадки, которые сопровождаются красочными иллюстрациями, способствующими по-

вышению мотивации учащихся, учитывающими переход детей младшего школьного возраста от 

игровой деятельности (ведущего вида деятельности в дошкольном возрасте) к учебной. 

Организация физкультурно-оздоровительной работы 

Система физкультурно-оздоровительной работы в школе направлена на обеспечение рацио-

нальной организации двигательного режима учащихся, физического развития и двигательной 

подготовленности учащихся всех возрастов, повышение адаптивных возможностей организма, 

сохранение и укрепление здоровья учащихся, и формирование культуры здоровья. Сложившаяся 

система включает: 

• эффективную работу с учащимися, имеющими ограниченные возможности здоровья (на 
уроках физкультуры, в секциях и т. п.); 

• рациональную организацию уроков физической культуры и занятий активно-
двигательного характера на уровне начального общего образования; 

• организацию уроков физической культуры на свежем воздухе при благоприятных погод-
ных условиях; 

• организацию динамической паузы между 1-м и 2-м уроками; 

• организацию физкультминуток на уроках, способствующих эмоциональной разгрузке и 
повышению двигательной активности; 

• Активное включение учащихся с ОВЗ в спортивно-оздоровительные мероприятия («Дни 
здоровья», «Веселые старты», соревнования, эстафеты, спортивные игры, конкурсы, состя-

зания и др.); 

• организацию внеурочной деятельности (спортивно-оздоровительное направление). 

Отслеживание динамики физического развития детей с ОВЗ осуществляется под медицин-

ским контролем, который включает в себя: анализ состояния здоровья и физического развития 

ребенка (ежегодный профилактический осмотр), определение уровня физической подготовлен-

ности, разделение детей на группы для занятий физкультурой с учетом состояния здоровья - ос-

новную, подготовительную и специальную, динамический контроль за проведением физкультур-

ного занятия, контроль санитарно-гигиенического состояния мест и условий проведения физ-

культуры, оценку эффективности физического воспитания в школе. 

Дети с избытком массы, низким и высоким ростом направляются к эндокринологу. Дети с 

отставанием в физическом развитии берутся на учет педиатром и эндокринологом, с ними про-

водится комплекс лечебных мероприятий. 

Состояние здоровья учащихся с ОВЗ учитывается при организации учебного процесса. Уча-

щиеся в классах распределяются на своих рабочих местах с учетом роста, патологии опорно-

двигательного аппарата, патологии зрения и слуха. Строгий контроль за этим осуществляют ме-

дицинские работники и педагоги школы. 

Психологом проводится фронтальное тестирование для выявления дезадаптации, социомет-

рия для установления межличностных отношений в коллективе класса. Для детей с дезадапта-

цией проводится комплекс психолого-педагогических мероприятий. Психолог проводит с дан-

ными детьми групповые и индивидуальные занятия. Родителям даются рекомендации по созда-

нию оптимальных условий в семье, нормализации режима дня и питания. 
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Организация работы по формированию экологической культуры учащихся 

Формирование экологической культуры учащихся в большей степени происходит при изу-

чении учебного предмета «Окружающий мир». В сфере личностных универсальных действий 

изучение данного предмета обеспечивает формирование основ экологического сознания, гра-

мотности и экологической культуры учащихся, освоение элементарных норм адекватного приро-

досообразного поведения; закрепление универсальных учебных действий происходит на практи-

ке при совершении экскурсий в природу, туристических походов, походов выходного дня. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

предусматривает разные формы организации занятий: 

— интеграцию в базовые образовательные дисциплины; 

— проведение часов здоровья и экологической безопасности; 

— проведение классных часов; 

— занятия в кружках; 

— проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, экскурсий; 

—организацию проектной деятельности; 

— организацию дней экологической культуры и здоровья.    

В образовательном учреждении проводятся: 

 познавательные мероприятия и просветительская работа по воспитанию экологической 

культуры: беседы («Мы – друзья природы», «Птицы на территории школы», «Берегите родную 

природу», «Наш друг – лес», «Эколята – юные защитники природы», «О культуре поведения в природе» 
и т.д.); 

 практические дела: акция «Покормите птиц зимой», конкурс «Кормушка», игры – пу-

тешествия, викторины, праздники, занятия проектной деятельностью «Осеннее соцветие», 

 «Красная книга», «Моё животное» (о животных, содержащихся дома), выращивание 

растений и уход за ними, изготовление поделок из природного материала, сбор марок и откры-
ток о природе и т.п.; 

 конкурсы на экологические темы: конкурсы стихов и загадок о природе, конкурс пла-

катов «Сохраним природу», конкурс поделок «Дары природы»; конкурс чтецов, конкурсы эко-
логического рисунка; 

Создание информационной среды о здоровьесбережении 

В МКОУ Югдонская СОШ сложилась система работы по вопросам охраны и укрепления 

здоровья детей, формирования экологической культуры, направленная на повышение уровня 

знаний учащихся, родителей, педагогов, которая включает систему работы. 

Таблица. Создание информационной среды о здоровьесбережении. 
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Просветительская работа 

 

с учащимися с родителями с педагогами 

*Лекции, беседы, консультации по 
Проблемам сохранения и укрепле-
ния здоровья, профилактики вред-
ных привычек, формирования эко-
логической культуры. 
*Проведение дней здоровья, кон-
курсов, праздников и других ак-
тивных мероприятий, направлен-
ных на пропаганду ЗОЖ: - Преду-
преждение простудных заболева-
ний. 
- Физический труд и здоровье. 
- Как сохранить хорошее зрение. 
- Предупреждение травм и 
несчастных случаев. 
- Общее   понятие   об   организме 
человека. 
- Роль   витаминов   для   роста   и 
развития человека. 
- Организация выставок 

 литературы в библиотеке, 
информационных стендов, 
школьных газет. 

- Оказание консультативной 
помощи родителям. 
- Система родительских 
собраний. 
- Система лекций по 
профилактике. 
- Индивидуальное консульти-
рование. 
- Привлечение родителей для 
участия во внеурочных 
Классных мероприятиях. 
Индивидуальная работа: 
- Индивидуальные беседы с 
классным руководителем. 
-Индивидуальные 
консультации психолога. 

- Выпуски информационных 
бюллетеней, стенгазет, 
организации выставок, 
методической литературы для 
родителей по вопросам 
здоровьесбережения. 

Проведение лекций, 
семинаров, круглых 
столов, педагогических 
советов с обсуждением 
вопросов использования 
здоровьесберегающих 
технологий в образова-
тельном пространстве 
школы. 
*Приобретение для 
Педагогов необходимой 
научно-методической 

литературы и т.д. 

 
Мониторинг достижения планируемых результатов по формированию экологиче-

ской культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни 

Инструментарий мониторинга: анкеты; тестирование; опросы; наблюдения; диагности-

ческие методики; комплексная оценка состояния здоровья (проводит медработник); ведение 

паспорта здоровья; оценка функционального состояния и уровня физической подготовленности 

(проводит учитель физической культуры); оценка уровня социально-психологической адаптации 

к школе, оценка уровня тревожности (проводит педагог-психолог); анализ данных медицин-

ских осмотров; анализ   данных   по сезонной заболеваемости, по распространённости астени-

ческих состояний и вегетативных нарушений, по группам здоровья, по школьному травматизму; 

проверка гигиенического состояния школы перед началом учебного года; контроль учебной 

нагрузки при организации образовательного процесса; контроль соблюдения санитарно-

гигиенических требований. 

Основные результаты реализации программы формирования экологической культуры, здоро-

вого и безопасного образа жизни учащихся оцениваются в рамках мониторинговых процедур, 

предусматривающих выявление: 

- динамики сезонных заболеваний; 

- динамики школьного травматизма; 

- утомляемости учащихся. 

Осуществляется мониторинг через: 

- Программу профилактических осмотров (осмотр детей на педикулез, чесотку и другие. 

- Программу иммунизации (планирование и проведение профилактических прививок с целью 

профилактики инфекционных заболеваний, постановка реакции Манту и выявление тубинфици-

рованных). 

- Контроль текущего состояния здоровья учащихся. 

Развиваемые у учащихся в образовательном процессе компетенции в области здоровьсбере-
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жения выявляются в процессе урочной и внеурочной работы. На уроках в процессе обсужде-

ния вопросов, связанных с охраной природы и укреплением здоровья. 

Во внеурочной деятельности в процессе реализации дополнительных программ оздорови-

тельной и экологической направленности. 

В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают планируемые лич-

ностные результаты обучения: 

- ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей; 

- элементарные представления о взаимообусловленности физического, нравственного, соци-

ально-психологического здоровья человека, о важности морали и нравственности в сохранении 

здоровья человека; 

- первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

- первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья человека, 

его образования, труда и творчества; 

- знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоро-

вье человека; 

- ценностное отношение к природе; 

-первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к природе; 

- элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в культуре 

народов России, нормах экологической этики; 

- первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на пришкольном 

участке, по месту жительства; 

- личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 

Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов образовательной де-

ятельности учащихся с ОВЗ осуществляется в ходе постоянного наблюдения педагога в тесном 

сотрудничестве с семьей ученика. 

Показателями эффективности деятельности образовательного учреждения в части 

формирования здорового и безопасного образа жизни и экологической культуры учащихся 

с ОВЗ являются: 

– наличие у учащихся первоначальных представлений о значении физической культуры для 

укрепления здоровья человека, о ее позитивном влиянии на развитие человека (физическое, ин-

теллектуальное, эмоциональное, социальное); 

– сформированность у детей базовых знаний о физической культуре и здоровье как факторах 

успешной учебы и социализации; 

– снижение пропусков занятий по болезни в образовательном учреждении; 

- успешная адаптация ребенка к школе, снижение влияния на него психогенных факторов; 

– увеличение охвата родителей (законных представителей) учащихся детско-взрослыми спор-

тивно-оздоровительными мероприятиями; 

– диверсификация школьных и семейных традиций активного отдыха; 

- расширение деятельности объединений по интересам, школьного самоуправления по вопро-

сам формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни; 

– увеличение числа реализованных социальных проектов, акций, направленных на формирова-

ние нравственного здоровья, а также числа их участников; 

– становление у учащихся навыков противостояния вовлечению в табакокурение и употребле-

ние алкоголя, других психоактивных веществ; 

– система информационного обеспечения участников образовательного процесса по вопросам 

формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, в том числе на 

основе Интернет-технологий; 

– сформированность ценностно-ориентационного единства детско-взрослого коллектива обра-

зовательного учреждения в отношении экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни; 

– разработка программ внеурочной деятельности, направленных на формирование экологиче-

ской культуры, здорового и безопасного образа жизни; 
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– информационно-методический банк здоровьесберегающих образовательных технологий, ме-

тодик, методов, приемов; 

– система взаимодействия школы с социальными партнерами по вопросам формирования эколо-

гической культуры, здорового и безопасного образа жизни. 

 

2.5.Программа внеурочной деятельности 

Под внеурочной деятельностью следует понимать образовательную деятельность, 

направленную на достижение планируемых результатов освоения ФГОС НОО (предметных, 

метапредметных и личностных), осуществляемую в формах, отличных от урочной. 

План внеурочной деятельности определяет содержательное наполнение направлений 

внеурочной деятельности, учебное время, отводимое на реализацию внеурочной деятельности, 

общий объем нагрузки обучающихся в классах, реализующих ФГОС НОО. 

Внеурочная деятельность организуется в соответствии со следующими нормативными 

документами и методическими рекомендациями:  

 Законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской Феде-

рации». 

 приказом Минпросвещения России от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении федерального гос-

ударственного образовательного стандарта начального общего образования»;  

 Письмо Министерства просвещения  Российской Федерации от  05.07.2022г. №ТВ–1290/03 

«О направлении методических рекомендаций» (Информационно- методическое письмо об 

организации внеурочной деятельности в рамках реализации обновленных федеральных госу-

дарственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образова-

ния). 

 Письмо Минпросвещения России от 17.06.2022 г. № 03-871 «Об организации занятий «Раз-

говоры о важном». 

 Методические рекомендации по формированию функциональной грамотности обучающихся 

– http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/. 

 Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к органи-

зациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 № 28 (далее – СП 2.4.3648-20). 

 Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования 

к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 № 2 (далее – СанПиН 1.2.3685- 21).  

 Приказом МОиН РФ от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» - ФГОС НОО.  

  Уставом МКОУ Югдонская СОШ 

 Основной образовательной программой МКОУ Югдонская СОШ  

Внеурочная деятельность включает в себя деятельность по различным направлениям раз-

вития личности (в том числе организация и проведение занятий по обучению игре «Шах-

маты», проектно-исследовательскую деятельность); мероприятия воспитательного характера 

(экскурсии, соревнования, общественно-полезные практики, посещение музеев, театров, биб-

лиотек и пр.) по планам воспитательной работы ОО и классных коллективов; интеллектуаль-

ный марафон; деятельность объединений дополнительного образования (спортивно-

оздоровительной, художественно-эстетической, информационно- коммуникационной направ-

ленности); мероприятия в рамках плана работы социально- психологической службы (по со-

провождению обучающихся с учетом успешности их обучения, уровня социальной адаптации и 

развития, индивидуальных способностей и познавательных интересов); отделения Российского 

движения школьников. 

План внеурочной деятельности в 1-4-х классах рассчитан на 5-ти дневную рабочую не-

http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/
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е 

делю.  

 

 

 

Учебный план внеурочной деятельности для 1-4 классов на 2022-2023 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

2.6.Программа коррекционной работы 

Для учащихся данной категории в соответствии с ФГОС НОО учащихся с ОВЗ обязательной 

частью внеурочной деятельности является коррекционно-развивающая область, которая обеспе-

чивает коррекцию недостатков в развитии учащегося. 

Программа коррекционной работы для детей с задержкой психического развития разработа-

на и утверждена МБОУ «Первомайская СОШ», осуществляющим образовательную деятель-

ность в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования для учащихся с ЗПР и с учетом примерной адаптированной образователь-

ной программы начального общего образования детей с задержкой психического развития, явля-

ется неотъемлемой частью АООП НОО учащихся с ЗПР. 

Программа коррекционной работы – это образовательная программа для учащихся с задерж-

кой психического развития с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуаль-

направления Программы вне-

урочной деятель-

ности 

Классы 
Объем недель-

ной нагрузки (в 

час.) 

1 2 3 4  

Физкультурное и 

спортивно-

оздорови 

тельное 

 

 

Спортивный мир 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

 

1час (год -34 ча-

сов) 

Духовно- 

нравственное 

 

 

 

Разговоры о важ-

ном  

1 

 

1 1 1 1час (год -34 ча-

сов) 

Социальное 

 

 

 

«Мы – твои дру-

зья» 

1 1 1 1 1час (год -34 ча-

сов) 

Общекультурное «Разговор о пра-

вильном питании»  

1 1 1 1 1час (год -34 ча-

сов) 

Общеинтеллекту-

альное 

 

 

 

 

Читаем, считаем, 

наблюдаем (фор-

мирование функ-

циональной гра-

мотности) 

 

 

1 1 1 1 1час (год -34 ча-

сов) 

  5 5 5 5  
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ных возможностей, особых образовательных потребностей и обеспечивающая коррекцию 

нарушений развития и социальную адаптацию. 

Цель программы коррекционной работы в соответствии с ФГОС НОО учащихся с ЗПР вы-

ступает создание системы комплексной помощи учащимся с ЗПР в освоении АООП НОО, кор-

рекция недостатков в физическом и (или) психическом и речевом развитии учащихся, их соци-

альная адаптация. 

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий обуче-

ния и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с ЗПР 

посредством индивидуализации и дифференциации образовательного процесса. Обучение осу-

ществляется в образовательном учреждении по адаптированным программам или по индивиду-

альной программе, с использованием надомной формы обучения, направлено оно на освоение 

АООП, преодоление и (или) ослабление имеющихся у учащихся недостатков в психическом и 

физическом, речевом развитии. 

Задачи программы коррекционной работы: 

—своевременное выявление детей с трудностями адаптации; 

—определение особых образовательных потребностей детей с ЗПР, обусловленных недо-

статками в их физическом и (или) психическом, речевом развитии; 

—определение особенностей организации образовательного процесса для рассматривае-

мой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребёнка, 

структурой этих особенностей и степенью их выраженности; 

—создание условий, способствующих освоению детьми с ЗПР АООП НОО и их интегра-

ции в образовательном учреждении; 

—осуществлениеиндивидуально-ориентированной психолого-медико-педагогической по-

мощи детям с ЗПР с учётом особенностей психического или физического развития, индивиду-

альных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями Территориальной психолого-

медико-педагогической комиссии-ПМПК); 

—обеспечение возможности обучения и воспитания по коррекционным дополнительным 

образовательным программам и получения образовательных коррекционных услуг; 

—разработка и реализация учебного плана, организация индивидуальных и групповых за-

нятий для детей с нарушениями в физическом и психическом здоровье; 

— реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с умеренно ограни-

ченными возможностями здоровья; 

— оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представи-

телям) детей с умеренно ограниченными возможностями здоровья по медицинским, социаль-

ным, правовым и другим вопросам. 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 

— соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, который 

призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка. 

— системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. 

системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с ограни-

ченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход специали-

стов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем 

ребёнка; участие в данном процессе всех участников образовательного процесса. 

— непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным предста-

вителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода к её 

решению. 

— вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения 

образования детьми, имеющими умеренно ограниченные возможности здоровья. 

—рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение га-
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рантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с уме-

ренно ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми образова-

ния, защищать законные права и интересы детей. 

Программа коррекционной работы содержит: 

• перечень, содержание и план реализации коррекционных занятий, обеспечивающих 

удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с задержкой пси-

хического развития и освоение ими адаптированной основной образовательной про-

граммы общего образования; 

• систему комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения обучаю-

щихся с задержкой психического развития в условиях образовательного процесса, 

включающего: 

• психолого-медико-педагогическое обследование учащихся с целью выявления их осо-

бых образовательных потребностей; 

• мониторинг динамики развития учащихся и их успешности в освоении адаптированной 

основной образовательной программы начального общего образования; 

• корректировку коррекционных мероприятий. 

Специфика и направления коррекционной работы 

Коррекционная работа с учащимися с ЗПР (7.2) проводится в рамках образовательного 

процесса (индивидуальный и дифференцированный подход, структурная упрощенность со-

держания, сниженный темп работы, повторность в обучении). 

Коррекционная работа проводится в рамках внеурочной деятельности в форме специально 

организованных индивидуальных и групповых занятий (психокоррекционные и логопедиче-

ские занятия); а занятия ритмикой обязательны для варианта 7.2. Наиболее активно коррек-

ционная работа осуществляется в рамках психологического и социально-педагогического со-

провождения учащихся с ЗПР. 

Психолого-педагогическое сопровождение обеспечивают специалисты: учитель-логопед, 

учитель-дефектолог, педагог-психолог, социальный педагог. 

В МКОУ Югдонская СОШ создан психолого-педагогический консилиум (ППк) с целью 

оказания специализированной помощи учащимся, родителям (законным представителям) и 

педагогам. 

Цель ППк — оказание психолого-педагогической и медико-социальной помощи детям с 

ограниченными возможностями здоровья и (или) отклонениями в поведении, проведение ком-

плексного диагностического обследования, организация их обучения и воспитания. 

3адачами ППк являются: 

• своевременное выявление, комплексное обследование детей и подростков от 6-ти до 18 

лет с различными формами отклонений психических функций, с нарушениями речи, 

зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата, с трудностями в обучении, общении, 

поведении (далее ребенок с ограниченными возможностями здоровья), их потенциаль-

ных возможностей, динамическое наблюдение и предупреждение дальнейших отклоне-

ний в развитии. 

• оказание комплексной медико-психолого-педагогической помощи конкретному ребен-

ку с ограниченными возможностями здоровья, реализация индивидуального образова-

тельного маршрута обучения и воспитания. 

Основными направлениями деятельности ППк являются: 

- проведение комплексного психолого-медико-педагогического обследования (далее - об-

следования) детей в возрасте от 6-х до 18 лет с целью своевременного выявления недостатков 

в физическом и (или) психическом развитии и (или) отклонений в поведении, актуального 

уровня и особенностей развития познавательной деятельности, потенциальных (сохранных) 

возможностей ребенка; 

- разработка индивидуальных программ психолого-педагогической помощи сопровожде-
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ния для конкретного ребенка с ограниченными возможностями здоровья, выбор дифференци-

рованных педагогических условий коррекционного воздействия, адекватных развитию ребен-

ка образовательных программ; 

- подготовка рекомендаций по оказанию детям психолого-педагогической помощи и со-

действие в организации их обучения и воспитания, уточнение или изменение ранее данных 

рекомендаций; 

- оказание консультативной помощи родителям (законным представителям) по вопросам 

воспитания, обучения и коррекции нарушений развития детей с ограниченными возможно-

стями здоровья и (или) отклонениями в поведении. 

Специалисты ППк разрабатывают маршрут комплексного сопровождения учащихся с ЗПР 

(7.2) и определяют области и цели сопровождения. 

Цель медицинского сопровождения - укрепление физического здоровья и профилактика 

заболеваний. 

Цель семейного сопровождения - формирование навыков ЗОЖ, навыков адаптации к со-

циуму, самостоятельности. 

Цель педагогического сопровождения - формирование знаний, умений и навыков по АО-

ОП НОО для учащихся с ЗПР (7.2). 

Цель дефетологического сопровождения - оптимизация инеллектуальной деятельности 

учащегося с ЗПР за счет стимуляции психических процессов и формирования позитивной мо-

тивации на познавательную деятельность; обеспечение своевременной коррекционной помо-

щи в освоении учащимся с ЗПР содержания адаптированной программы. 

Цель психологического сопровождения - коррекция и развитие эмоционально-волевой 

сферы, личностных качеств и поведения учащегося с ЗПР. 

Цель логопедического сопровождения - формирование коммуникативных навыков, кор-

рекция и развитие речи. 

Цель социального сопровождения - посильная помощь семье в решении социальных во-

просов. 

Содержание программы коррекционной работы для каждого учащегося определяется с 

учетом его особых образовательных потребностей на основе рекомендаций ПМПк, при необ-

ходимости - индивидуальной программы реабилитации, включает в себя взаимосвязанные 

направления. Данные направления отражают её основное содержание: 

— диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление учащихся с ЗПР с 

целью создания благоприятных условий для овладения ими содержанием ООП; 

—коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную 

помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии детей с ЗПР в условиях общеобразовательного учреждения; способ-

ствует формированию универсальных учебных действий у учащихся (личностных, регулятив-

ных, познавательных, коммуникативных); 

—консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения 

учащихся с ЗПР и их семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-

педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации учащих-

ся. 

—информационно-просветительская работа предполагает осуществление разъяснитель-

ной деятельности в отношении педагогов и родителей по вопросам, связанным с особенно-

стями процесса обучения и воспитания учащихся с ЗПР, взаимодействия с педагогами и 

сверстниками, их родителями (законными представителями). 

—социально-педагогическое сопровождение предполагает взаимодействие социального 

педагога и воспитанника, его родителей, направленное на создание условий и обеспечение 

наиболее целесообразной помощи и поддержки. 

Характеристика содержания 

Диагностическая работа включает: 

—психолого-педагогическое и медицинское обследование учащихся с целью своевремен-
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ного выявления их особых образовательных потребностей - развития познавательной сферы, 

специфических трудностей в овладении содержанием образования и потенциальных возмож-

ностей; развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей учащихся; опре-

деление социальной ситуации развития и условий семейного воспитания учащегося; 

—мониторинг динамики развития учащихся, их успешности в освоении АООП НОО; 

—анализ результатов обследования с целью дальнейшего проектирования коррекционно-

развивающих занятий. 

В процессе диагностической работы используются формы и методы: 

-сбор сведений о ребенке у педагогов, родителей (беседы, анкетирование, интервьюирова-

ние); 

-психолого-педагогический эксперимент; 

-наблюдение за учащимися во время учебной и внеурочной деятельности; 

-беседы с учащимися, учителями, родителями; 

-оформление документации (психолого-педагогические дневники наблюдений за учащи-

мися). 
 

Коррекционно-развивающая работа включает: 
—составление индивидуального маршрута комплексного сопровождения учащегося с ЗПР; 

выбор оптимальных для развития ребёнка коррекционных программ/методик, методов и приё-

мов обучения в соответствии с его особыми образовательными возможностями; 

—формирование в классе психологического климата, комфортного для всех учащихся; 

—организация внеурочной деятельности, направленной на развитие познавательных ин-

тересов учащихся, их социально-личностное развитие; 

—разработка оптимальных для развития учащихся с ЗПР групповых и индивидуальных 

рабочих программ коррекционных занятий в соответствии с их образовательными потребно-

стями; 

—организация и проведение специалистами индивидуальных и групповых занятий по 

психокоррекции, необходимых для преодоления нарушений развития ребенка; 

—развитие эмоционально-волевой и личностной сферы учащегося и коррекциюего пове-

дения; 

—социальное сопровождение учащегося в случае неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

В процессе коррекционно-развивающей работы используются формы и методы: 

-занятия индивидуальные и групповые; 

-игры, упражнения; 

-писихокоррекционные методики; 

-беседы с учащимися; 

-организация деятельности (игра, изобразительная, конструирование). 

Консультативная работа включает: 

—психолого-педагогическое консультирование педагогов по решению проблем в 

развитии и обучении, поведении и межличностном взаимодействии конкретных учащихся; 

—консультативная помощь семье в решении конкретных вопросов воспитания и оказания воз-

можной помощи учащемуся в освоении общеобразовательной программы. 

В процессе консультативной работы используются формы и методы: 

-беседа, семинар, лекция, тренинг; 

-анкетирование педагогов, родителей; 

-разработка методических материалов и рекомендаций учителю, родителям. 

Информационно-просветительская работа включает: 
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—проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению ин-

дивидуально-типологических особенностей учащихся с особыми образовательными потреб-

ностями; 

—оформление информационных стендов, печатных и других материалов; 

—психологическое просвещение педагогов с целью повышения их психологической 

компетентности; 

—психологическое просвещение родителей с целью формирования у них 

психологической компетентности. 

 

Социально-педагогическое сопровождение включает: 

—разработку и реализацию программы социально-педагогического сопровождения уча-

щихся с ЗПР, направленную на их социализацию; 

—взаимодействие с социальными партнерами и общественными организациями в интере-

сах семьи учащегося с ЗПР. 

В процессе реализации направления используются формы и методы: 

-индивидуальные и групповые беседы, семинары, тренинги; 

-лекции для родителей; 

-анкетирование педагогов, родителей; 

-разработка методических рекомендаций и материалов учителю, родителям. 

Таким образом, коррекционно-развивающая деятельность осуществляется комплексно, в 

партнерстве со многими социальными структурами. Такое взаимодействие в образовательном 

процессе обеспечивает системное сопровождение учащихся с ЗПР специалистами разного 

профиля. Формами организованного взаимодействия специалистов могут быть консилиумы, 

семинары, консультации, педагогические советы и т.д. 

Содержание курсов коррекционно-развивающей области 

Содержание коррекционно – развивающей области представлено следующими обяза-

тельными коррекционными курсами: «Коррекционно-развивающие занятия» (логопедические 

и психокоррекционные; фронтальные и/или индивидуальные занятия), 

«Ритмика» (фронтальные и/или индивидуальные занятия). 

Коррекционный курс «Коррекционно-развивающие занятия» (логопедические и пси-

хокоррекционные) 

Логопедические занятия 

Цель логопедических занятий состоит в диагностике, коррекции и развитии всех сторон 

речи (фонетико-фонематической, лексико-грамматической, синтаксической), связной речи. 

Основными направлениями логопедической работы является: 

-диагностика и коррекция звукопроизношения (постановка, автоматизация и дифференци-

ация звуков речи); 

-диагностика и коррекция лексической стороны речи (обогащение словаря, его расшире-

ние и уточнение); 

-диагностика и коррекция грамматического строя речи (синтаксической структуры рече-

вых высказываний, словоизменения и словообразования); 

-коррекция диалогической и формирование монологической форм речи, развитие комму-

никативной функции речи (развитие навыков диалогической и монологической речи, форми-

рование связной речи, повышение речевой мотивации, обогащение речевого опыта); 

-коррекция нарушений чтения и письма; 

-расширение представлений об окружающей действительности; 

-развитие познавательной сферы (мышления, памяти, внимания и др. познавательных про-

цессов). 

Психокоррекционные занятия 
Цель психокорреционных занятий заключается в применении разных форм взаимодей-
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ствия с учащимися, направленными на преодоление или ослабление проблем в психическом и 

личностном развитии, гармонизацию личности и межличностных отношений. 

Основные направления работы: 

-диагностика и развитие познавательной сферы, и целенаправленное формирование выс-

ших психических функций (формирование учебной мотивации, активизация сенсорно-

перцептивной, мнемической и мыслительной деятельности, развития пространственно-

временных представлений); 

-диагностика и развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее недостатков 

(гармонизация пихоэмоционального состояния, формировани позитивного отношения к свое-

му «Я», повышение уверенности в себе, развитие самостоятельности, формирование навыков 

самоконтроля, создание ситуации успешной деятельности); 

-диагностика и развитие коммуникативной сферы и социальная интеграции (развитие спо-

собности к эмпатии, сопереживанию); 

-формирование продуктивных видов взаимодействия с окружающими (в семье, классе), 

повышение социального статуса обучающегося в коллективе, формирование и развитие навы-

ков социального поведения (формирование правил и норм поведения в группе, адекватное 

понимание социальных ролей в значимых ситуациях); 

-формирование произвольной регуляции деятельности и поведения (развитие произволь-

ной регуляции деятельности и поведения, формирование способности к планированию и кон-

тролю). 

Коррекционный курс «Ритмика» (обязательный для варианта 7.2) 

Целью занятий по ритмике является развитие двигательной активности учащегося с ЗПР 

в процессе восприятия музыки. 

Коррекционная работа на занятиях ритмикой базируется на постоянном взаимодействии 

музыки, движений и устной речи: музыка и движения, музыка и речь, движения и речь, музы-

ка, движения и речь. На занятиях осуществляется коррекция недостатков двигательной, эмо-

ционально-волевой, познавательной сфер. Занятия способствуют развитию общей и речевой 

моторики, ориентировке в пространстве, укреплению здоровья, формированию навыков здо-

рового образа жизни у учащихся с ЗПР. 

Основные направления работы по ритмике: 

-восприятие музыки (в исполнении педагога и аудиозаписи): определение на слух начала 

и окончания звучания музыки; различение и опознавание на слух громкой, тихой, негромкой 

музыки; быстрого, медленного, умеренного темпа; различение и опознавание на слух музыки 

двухдольного, трехдольного, четырехдольного метра (полька, марш, вальс); плавной и отры-

вистой музыки; 

-упражнения на ориентировку в пространстве: простейшие построения перестроения (в 

одну и две линии, в колонну, в цепочку, в одну и две шеренги друг напротив друга, в круг, 

сужение и расширение круга, свободное размещение в классе, различные положения в парах и 

т. д.); ходьба в шеренге (вперед, назад), по кругу, в заданном направлении, разными видами 

шага; повороты; 

-ритмико-гимнастические упражнения: общеразвивающие, упражнение на расслабление 

мышц; 

-упражнения на координацию упражнения с детскими музыкальным инструментами: игра 

на элементарных музыкальных инструментах(погремушка, металлофон, бубен, ксилофон, ба-

рабан, румба, маракас, треугольник, тарелки и др.); 

-игры под музыку: музыкальные игры и игровые ситуации с музыкально-двигательными 

заданиями с элементами занимательности, соревнования (кто скорее, кто лучше, кто более и 

т.д.),игры по ориентировке в пространстве; 

-танцевальные упражнения: выполнение под музыку элементов танца и пляски, неслож-

ных композиций народных, бальных и современных танцев; 

-декламация песен под музыку: выразительная декламация песен под музыкальное сопро-

вождение и управление педагога, воспроизведение ритмического рисунка мелодии, ее темпа, 

динамических оттенков, характера 
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звуковедения (плавно, отрывисто), соответствующей манере исполнения (легко, более 

твердо и др.). 

Содержание коррекционно-развивающей области может быть дополнено образователь-

ной организацией самостоятельно на основании рекомендаций ПМПК, ИПРА учащихся с ЗПР 

в разделе «Система специальных условий реализации АООП НОО учащихся с ЗПР». 

При возникновении трудностей в освоении обучающимся с ЗПР содержания АООП НОО 

с ЗПР педагоги, осуществляющие психолого-педагогическое сопровождение, оперативно до-

полняют структуру программы коррекционной работы соответствующим направлением рабо-

ты, которое сохранят свою актуальность до момента преодоления возникших затруднений. 

В случае нарастания значительных стойких затруднений в обучении, взаимодействии с 

учителями и учащимися школы (класса) учащийся с ЗПР направляется на комплексное психо-

лого-медико-педагогическое обследование в территориальную ПМПК с целью выработки ре-

комендаций по его дальнейшему обучению. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1 Учебный план для учащихся с ЗПР (вариант 7.2) 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебному плану адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования обучающихся с задержкой психического развития  

(вариант 7.2) на 2022-2023 учебный год 

 

1. Нормативное обеспечение 
Учебный план адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.2) МКОУ 

Югдонская СОШ на 2022-2023 учебный год (далее соответственно – АООП ЗПР (вариант 7.2), 

Учебный план, Образовательная организация) составлен в соответствии с действующим законо-

дательством Российской Федерации в области образования.  

Учебный план разработан на основе нормативных документов:  

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2014 № 1598 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»;  

3. Приказ Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. № 115 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразователь-

ным программам - образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования»;  

4. Приказ Министерства просвещения РФ от 20 мая 2020 г. № 254 «Об утверждении федерально-

го перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государствен-

ную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, средне-

го общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность»;  

5. Постановление от 28 сентября 2020 года № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обуче-

ния, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;  

6. Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего об-

разования обучающихся с задержкой психического развития. Одобрена решением Федераль-

ного учебно-методического объединения по общему образованию (Протокол от 22.12.2015 № 

4/15).  

Учебный план обеспечивает реализацию требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, 

определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, 

состав и структуру обязательных предметных и коррекционно-развивающей областей по клас-

сам.  

(Приказ № 1598, п. 2.9.3).  
Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного языка Российской Феде-

рации. 

2. Максимально допустимая недельная нагрузка 
Содержание Учебного плана включает обязательные предметные области и учебные 

предметы в соответствии с ФГОС НОО ОВЗ и Примерным недельным учебным планом началь-

ного общего образования обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.2) (вари-

ант 1), для образовательных организаций, в которых обучение ведѐтся на русском языке.  

(Приказ № 1598, Приложение 7, п. 2.9.3 Примерная адаптированная основная общеобразова-

тельная программа начального общего образования обучающихся с задержкой психического раз-

вития, п. 4.3.1.. Одобрена решением Федерального учебно-методического объединения по обще-

му образованию (Протокол от 22.12.2015 № 4/15).  

Обучающимся предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные пособия. В 

образовательном процессе используется система учебников «Школа России», определенных фе-
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деральным перечнем учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих госу-

дарственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность.  

 

3. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
Часть Учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, обеспе-

чивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся с ОВЗ. Время, отводимое на 

данную часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, может быть 

использовано на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных предме-

тов обязательной части. (Приказ № 1598, п. 2.9.3).  

Внеурочная деятельность (включая коррекционно-развивающую область) Учебного плана 

формируется из часов, необходимых для обеспечения индивидуальных потребностей обучаю-

щихся с ОВЗ. Часть Учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

включает часы на внеурочную деятельность (10 часов в неделю), предназначенные для реализа-

ции направлений внеурочной деятельности (неболее 5 часов в неделю), и часы на коррекционно-

развивающую область (не менее 5 часов в неделю). (Приказ № 1598, п. 2.9.3).  

Время, отведѐнное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении макси-

мально допустимой недельной нагрузки обучающихся.  

Обязательным элементом структуры Учебного плана является «Коррекционно-

развивающая область», реализующаяся через содержание коррекционных курсов. (Приказ № 

1598, п. 2.9.3).  

Коррекционно-развивающая область является обязательной частью внеурочной деятель-

ности, поддерживающей процесс освоения содержания АООП НОО обучающихся с ЗПР (вари-

ант 7.2).  

Коррекционно-развивающая работа направлена на обеспечение развития эмоционально-

личностной сферы и коррекцию ее недостатков; познавательной деятельности и целенаправлен-

ное формирование высших психических функций; формирование произвольной регуляции дея-

тельности и поведения; коррекцию нарушений устной и письменной речи, психолого-

педагогическую поддержку в освоении АООП НОО обучающихся с ЗПР (вариант 7.2).  

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся с ОВЗ часть Учебного 

плана предусматривает введение коррекционно-развивающих и диагностико-коррекционных за-

нятий, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с 

ОВЗ и необходимую коррекцию недостатков в психическом и (или) физическом развитии. Диа-

гностико-коррекционные занятия учителя-логопеда, учителя-дефектолога, педагога-психолога 

организованы с целью проведения комплексного психолого-медико-педагогического обследова-

ния и подготовки по результатам обследования рекомендаций по оказанию обучающимся психо-

лого-медико-педагогической помощи и организации их обучения и воспитания.  

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности: духовно-

нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивнооздоровительное.  
Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является неотъемлемой частью 

образовательной деятельности в Образовательной организации. Образовательная организация предостав-

ляет обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий, направленныхна их развитие. 
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Учебный план 

для реализации адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования обучающихся с ЗПР (вариант 7.2) на 2022-2023 учебный год 
 

Предметные области Учебные предметы Количество 

часов в не-

делю 

Обязательная часть 1 класс 

Русский язык и литературное 

чтение 

Русский язык 4 

Литературное чтение 3 

Родной язык и родная литера-

тура 

Родной язык (удмуртский) 2 

Литературное чтение на родном языке (удмурт-

ском) 
 

Иностранный язык Иностранный язык (английский)  

Математика и информатика Математика 4 

Обществознание и естество-

знание (окружающий мир) 

Окружающий мир 
2 

Основы религиозных культур 

и светской этики 

Основы религиозных культур и светской этики 
 

Искусство Изобразительное искусство 1 

Музыка 1 

Технология Технология 1 

Физическая культура Физическая культура 3 

 Итого 21 

Внеурочная деятельность (включая коррекционно-развивающую область) 5 

Коррекционно-   развиваю-

щая область 

Психолого-коррекционные занятия 2 

Логопедические занятия 2 

Дефектологические (развитие познавательных 

интересов) 
1 

Внеурочная деятельность 5 

 

 















































 

 

Календарный учебный график 

Муниципального казённого общеобразовательного учреждения Селтинского района, УР 

Югдонская средняя общеобразовательная школа 

на 2022-2023 учебный год 

 

Календарный учебный график на 2022-2023 учебный год 

Продолжительность учебного года на уровне начального общего образования, продолжительность каникул и продолжительность урока уста-

навливается образовательным учреждением также в соответствии действующими Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами.  

 
Классы  Учебные четвер-

ти, полугодия  
Учебный период  Кол-во 

недель  
Кол-во учеб-

ных дней  
Каникулярные дни  Кол-во дней  Праздничные дни  Примечания  

1 класс  
 

 

 

1 четверть  
2 четверть  
3 четверть  

 
4 четверть 

01.09.22 – 28.10.22 
07.11.22 – 29.12.22 
09.01.23 – 24.03.23 

2   

 03.04.23 – 26.05.23 

 

8 
8  
9 
 

8 

42 
39 
47 
 

35 

31.10.22 – 06.11.22 
30.12.22 – 10.01.23 

20.02.23 – 26.02.23 доп. каникулы 
27.03.22 – 02.04.23 

 

7 
12 
7 
7 

 

23.02-24.02.23 
08.03.23 
01.05.23 

08.05-09.05.23 
 

Промежуточная 

аттестация:  

10.04.2023 – 

19.05.2023 
 

Итого:   33  165  33   
 
2 – 9 классы 
 

 

1 четверть  
2 четверть  
3 четверть  
4 четверть  

01.09.22 – 28.10.22 
07.11.22 – 29.12.22 
09.01.23 – 24.03.23 
03.04.23 – 30.05.23 

8 
8 

10 

8 

42 
39 
50 
39 

31.10.22 – 06.11.22 
30.12.22 – 10.01.23 

27.03.23 – 02.04.23 

 

7 
12 
7 

 

23.02-24.02.23 
08.03.23 

01.05.23 
08.05-09.05.23 

 

Промежуточная 

аттестация:  

10.04.2023 – 

19.05.2023 
 

Итого:   34  170  26   
 
10 – 11 

классы 
 

 

1 полугодие  
 
2 полугодие  
 

01.09.22–29.12.22 
 
09.01.23–30.05.23 
 

16  
 

18  
 

81 
 

89 
 

31.10.22 – 06.11.22 
30.12.22 – 08.01.23 

27.03.23 – 02.04.23 

 

7 
12 
7 
 

 

23.02-24.02.23 
08.03.23 

01.05.23 
08.05-09.05.23 

 

Промежуточная 

аттестация:  

10.04.2023 – 

19.05.2023 
 

Итого:   34  170  26   



 

Начало учебного года: 01 сентября 2022 года.  

Окончание учебного года: 31 мая 2023 года.  

Государственная итоговая аттестация в 9, 11 классах: согласно срокам, установленным Министерством просвещения РФ на текущий учебный год.  
 

1. Регламентирование образовательного процесса на день 

Сменность: Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение Югдонская средняя общеобразовательная школа работает в одну смену. 

Начало занятий: 8.30 – 1-11 классы, пропуск обучающихся в школу в 7.40.  

Продолжительность уроков: 40 минут – 2-11 классы.  

В 1 классе используется «ступенчатый» режим обучения: в сентябре, октябре – 3 урока в день по 35 мин. каждый, в ноябре-декабре – 4 урока по 35 мин. 

каждый; январь-май – 4 урока по 40 мин. (один раз в неделю 5 уроков за счет урока физической культуры), в середине учебного дня организуется динами-

ческая пауза продолжительностью не менее 40 мин. 

Занятия дополнительного образования (кружки, секции), групп продленного дня, обязательные индивидуальные и групповые занятия, элективные курсы и 

т. п. через 45 минут после основных занятий, кроме групп продленного дня для которых начало рабочего времени является окончание основных занятий 

обучающихся. 
  

2. Расписание звонков: 

Начало Режимное мероприятие Окончание  Начало Режимное мероприятие Окончание 

1 класс Сентябрь-октябрь 2-11 классы 

8.30 1-й урок 9.05 8.30 1-й урок 9.10 

9.05 перемена 9.25 9.10 перемена 9.30 

9.25 2-й урок 10.00 9.30 2-й урок 10.10 

10.00 динамическая пауза 10.40 10.10 перемена 10.20 

10.40 3-й урок 11.15 10.20 3-й урок 11.00 

Ноябрь-декабрь 11.00 перемена 11.10 

8.30 1-й урок 9.05 11.10 4-й урок 11.50 

9.05 перемена 9.25 11.50 перемена 12.10 

9.25 2-й урок 10.00 12.10 5-й урок 12.50 

10.00 динамическая пауза 10.40 12.50 перемена 13.10 

10.40 3-й урок 11.15 13.10 6-й урок 13.50 

11.15 перемена 11.25 13.50 перемена 14.00 

11.25 4-й урок 12.00 14.00 7-й урок 14.40 

Январь-май    

8.30 1-й урок 9.10    

9.10 перемена 9.30    

9.30 2-й урок 10.10    

10.10 динамическая пауза 10.50    



 

10.50 3-й урок 11.30    

11.30 перемена 11.40    

11.40 4-й урок 12.20    

 

Режим работы ГПД 

Режим работы ГПД  младшей группы продленного дня: 

9.10-9.30 –завтрак 

9.30-11.40 – работа с документацией 

13.00-14.00-прием детей, отдых на свежем воздухе 

14.00- 15.00-внеурочная деятельность 

15.00-15.20-полдник  

15.20-16.00-самоподготовка и уход домой 

Режим работы ГПД средней группы продленного дня: 

14.35-14.50-полдник 

14.50-15.30- прием детей, отдых на свежем воздухе 

15.30-16.00-внеурочная деятельность  

16.00-17.00-самоподготовка и уход домой. 

 

1. Организация промежуточной и итоговой аттестации 

Промежуточная аттестация проводится по итогам освоения образовательной программы: на первом и втором уровне обучения - за четверти, на третьем 

уровне - за полугодия 

Промежуточная итоговая аттестация во 2-8, 10 классах проводится   с 10.04.2023 г. по 19.05.2023 г. в форме контрольных работ, тестирования, защиты 

проектов. 

Государственная  итоговая  аттестация в 9 и 11 классах проводится соответственно срокам, установленным Министерством образования и науки Россий-

ской Федерации на данный учебный год. 

2. Общий режим работы школы: 
 Школа открыта для доступа в течение 5-ти дней в неделю с понедельника по пятницу, выходным днем является суббота, воскресенье для 1-11 классов. 

 В праздничные дни (установленные законодательством РФ) образовательное учреждение не работает. 

  В каникулярные дни общий режим работы школы регламентируется приказом директора по ОУ, в котором устанавливается особый график работ. 

2.Общий режим работы школы: 
 Школа открыта для доступа в течение 5 дней в неделю с понедельника по пятницу, выходным днем является суббота,  воскресенье. 

 В праздничные дни (установленные законодательством РФ) образовательное учреждение не работает. 

 В каникулярные дни общий режим работы школы регламентируется приказом директора по ОУ, в котором устанавливается особый график работы. 
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3.2.Система специальных условий реализации адаптированной образовательной про-

граммы начального общего образования учащихся с ЗПР 

Требования к условиям получения образования обучающимися определяется ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ и представляет собой структуру требований к кадровым, финансовым, 

материально-техническим и иным условиям реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР. 

Кадровые условия 

В штат специалистов МКОУ Югдонская СОШ реализующей вариант 7.2 АООП НОО 

учащихся с ЗПР входят: учителя начальных классов, физической культуры, иностранного (ан-

глийского) языка, воспитатели ГПД, старшая вожатая, педагог-психолог, учитель-логопед, 

дефектолог. 

Уровень квалификации педагогических работников, реализующих АООП НОО для обу-

чающихся с ОВЗ (ЗПР), для каждой занимаемой должности соответствует квалификацион-

ным характеристикам по соответствующей должности. 

Педагоги образовательной организации, которые реализуют программу коррекционной 

работы АООП НОО обучающихся с ЗПР, имеют профессиональное образование по специ-

альности «Начальное образование». 

Одной из важных форм повышения профессионального мастерства педагогов является 

курсовая подготовка учителей, которая осуществляется по перспективному плану ИПК и 

ПРО г.Ижевска.. Курсы носят практическую направленность, позволяют делать процесс обу-

чения и воспитания практико-ориентированным, развивающим.  

ФИО Должность  Образование  Стаж 

работы 

Квалифи-

кация  

Курсы повыше-

ния квалифика-

ции 

Юртаева Мария 

Дмитриевна 

Учитель 

начальных 

классов, 

воспитатель 

МГПД 

ГОУ СПО «Яр-

ский политехни-

кум», 2011, Пре-

подавание в 

начальных клас-

сах. 

квалификация: 

Учитель началь-

ных классов с до-

полнительной 

подготовкой в 

области информа-

тики 

1 - АОУ ДПО УР 

ИРО, 2022 г, 

«Современные 

педагогические 

технологии в 

формировании 

функциональной 

грамотности обу-

чающихся как 

базового образо-

вания личности» 

(24ч)  

АОУ ДПО УР 

ИРО, 2022 г, 

«Содержательные 

аспекты методи-

ческого сопро-

вождения реали-

зации требований 

обновленных 

ФГОС НОО, 

ФГОС ООО» 

Вежеева Зинаида Ана-

тольевна 

Замест. 

директора 

по ВР, учи-

тель 

начальных 

классов 

Ярское педагоги-

ческое 

училище, 1983 

ЖТ № 266504 

учитель нач. кл 

УдГУ, 2003 г., 

ВСБ№0226276 

преподаватель 

по специальности 

филолог 

39 Учитель 

нач.кл. 

высшая 

29.01.21г. 

Зам. дир. 

высшая  

30.12.20г. 
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Комиссарова Анаста-

сия Олеговна 
учитель 

начальных 

классов, 

логопед, 

дифектолог 

ГГПИ, педагоги-

ческое образова-

ние (с двумя про-

филями подготов-

ки), 2019 г., про-

фессиональная 

переподготовка 

по программе 

«логопедия», 2019 

г. 

1  АОУ ДПО УР 

ИРО, 2019 г., 

«Технология 

адаптации про-

грамм учебных 

предметов для 

обучающихся с 

ОВЗ», (36ч.) 

Ященко Татьяна Ген-

надьевна 

Учитель 

физической 

культуры 

Челябинский госу-

дарственный инсти-

тут физической 

культуры 020441, 

специальность фи-

зическая культура и 

спорт, квалифика-

ция: преподаватель-

организатор физ-

культурно-

оздоровительный 

работы и туризма, 

инструктор лечеб-

ной физической 

культуры, 1991 год 

 

32 1 катег. 

 

17.01.20г. 

«Современные 

подходы к обуче-

нию и развитию 

одарённых детей в 

рамках ФГОС» 19. 

04. 2019  

«Теория и практика 

внеурочной дея-

тельности на осно-

ве использования 

межпредметных 

технологий в соот-

ветствии с ФГОС» 

25.10 2019 г  

АОУ ДПО УР 

ИРО, 2022 г, «Со-

держательные ас-

пекты методиче-

ского сопровожде-

ния реализации 

требований обнов-

ленных ФГОС 

НОО, ФГОС ООО» 

Неустроева Елена Ва-

сильевна  

Педагог-

психолог 

Обоянское педа-

гогическое кур-

ской области 

«Дошкольное 

воспитание», 

1990г.; Частное 

образовательное 

учреждение выс-

шего образова-

ния» Открытый 

Институт – Выс-

шая профессио-

нальная школа» г. 

Москва, бакалавр, 

психология,2017 г 

3  ЭИОС 

СПбИУВЭК 

«Ранняя помощь: 

правовые, орга-

низационные и 

методические 

основы», 2022 г 

 

Финансовые условия 

Финансовое обеспечение образования обучающихся с ОВЗ осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и учетом особенностей, установленных Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации». 

Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение учащимися с ЗПР обще-

доступного и бесплатного образования за счет средств соответствующих бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации в МКОУ Югдонская СОШ осуществляется на основе нормати-

вов, определяемых органами государственной власти субъектов Российской Федерации, обеспе-
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чивающих реализацию АООП НОО в соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 

Нормативы, определяемые органами государственной власти субъектов Российской Феде-

рации в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 8 закона Федерального закона «Об образовании 

в Российской Федерации», нормативные затраты на оказание государственной или муниципаль-

ной услуги в сфере образования определяются по каждому уровню образования в соответствии с 

Федеральными государственными образовательными стандартами, по каждому виду и направ-

ленности (профилю) образовательных программ с учетом форм обучения, Федеральных государ-

ственных требований (при их наличии), типа образовательной организации, образовательных 

технологий, специальных условий получения образования обучающимися с ЗПР, обеспечения 

дополнительного образования педагогическим работникам, обеспечения безопасных условий 

обучения и воспитания, охраны здоровья обучающихся, а также с учетом иных, предусмотрен-

ных Федеральным законом особенностей организации и осуществления образовательной дея-

тельности (для учащихся с ЗПР), за исключением образовательной деятельности, осуществляе-

мой в соответствии с образовательными стандартами, в расчете на одного учащегося, если иное 

не установлено настоящей статьей 1 . 

Финансирование программы коррекционной работы осуществляется в объеме, предусмот-

ренным законодательством. Финансовое обеспечение соответствует специфике кадровых и ма-

териально-технических условий, определенных для АООП НОО обучающихся с ЗПР. 

Финансирование государственной услуги рассчитывается с учетом рекомендаций ПМПК, 

ИПР инвалида, школьного психолого-педагогического консилиума в соответствии с кадровыми и 

материально-техническими условиями реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР, требовани-

ями к наполняемости классов в соответствии с СанПиН. Учитывается то, что внеурочная дея-

тельность включает обязательные индивидуальные и фронтальные коррекционные занятия 

«Коррекционно-развивающей области» (в учебном плане количество часов на индивидуальные 

занятия указывается на одного обучающегося, на фронтальные занятия – на класс). 

Материально-технические условия 

Здание школы типовое, двухэтажное, кирпичное площадью 2181 кв.м (на одного ученика 

приходится 30 кв. м),  введенное в эксплуатацию в ноябре 1976 года. Общая площадь земельного 

участка  школы – 37800 кв.м.. В школе имеется 16 учебных кабинетов: 4 кабинета начальных 

классов,  библиотека.  

Учащиеся обеспечены рабочим местом за ученическим столом. Столы расставлены в учеб-

ных помещениях по номерам: меньшие – ближе к доске, большие – дальше. Для подбора мебели 

соответственно росту обучающихся произведена цветовая маркировка столов и стульев. При обо-

рудовании кабинетов соблюдаются размеры проходов и расстояние между предметами оборудо-

вания. В кабинетах над классными досками установлены софиты.   

В учебных кабинетах имеется  наглядный, дидактический, раздаточный материал.  

В коридоре школы на 1 этаже размещены информационные стенды, копия лицензии на 

право осуществления образовательной деятельности, копия свидетельства о государственной ак-

кредитации, копия устава школы, режим работы, расписание занятий,  стенды по профилактике 

детского дорожно – транспортного травматизма, по безопасности, порядок приема в ОУ. 

В школе имеется компьютерный класс, оснащенный компьютерами, подключенными к сети 

Интернет.  

В кабинетах начальной школе установлено 2 интерактивной доски, еще одна в кабинете ос-

новной школы. 

На территории школы есть  спортивная площадка, пришкольный участок для выращивания 

овощей,  фруктовый сад. 

Информационно-методические условия и ресурсы 

Технические средства обучения (включая компьютерные инструменты обучения, мультиме-

дийные средства) дают возможность удовлетворить особые образовательные потребности обу-

чающихся с ЗПР, способствуют мотивации учебной деятельности, развивают познавательную 

активность учащихся. К техническим средствам обучения учащихся с ЗПР, ориентированным на 

их особые образовательные потребности, относятся: компьютеры c колонками и выходом в 
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Internet, мультимедийные проекторы с экранами, интерактивные доски. 

Оборудование и дидактические материалы, ориентированные на удовлетворение особых об-

разовательных потребностей, не являются узкоспециализированными и могут использоваться 

детьми без инвалидности и статуса ОВЗ для реализации индивидуально-дифференцированного 

подхода. 

Для учащихся с задержкой психического развития создано доступное пространство, которое 

позволяет воспринимать максимальное количество сведений через аудио-визуализированные ис-

точники, а именно удобно расположенные и доступные стенды с представленным на них 

наглядным материалом о внутришкольных правилах поведения, правилах безопасности, распо-

рядке /режиме функционирования учреждения, расписании уроков, последних событиях в шко-

ле, ближайших планах и т.д. Организация рабочего пространства учащегося с задержкой психи-

ческого развития в классе предполагает выбор парты и партнера. При реализации АООП НОО 

обеспечена возможность учащимся с ЗПР постоянно находиться в зоне внимания педагога. 

Создание в образовательном учреждении информационно-образовательной среды в каби-

нетах начальной школы 

1. Технические средства: 

 мультимедийный проектор и интерактивная доска; 

 оборудование компьютерной сети.  
2.Программные инструменты - пакет Майкрософт – офис. 

3.Обеспечение технической, методической и организационной поддержки. 

4.Отображение образовательного процесса в информационной среде – сайт школы. 

5. Компоненты на бумажных носителях. 

6. Компоненты на CD и DVD. 

Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР обусловливают необходимость 

специального подбора дидактического материала, преимущественное использование натураль-

ной и иллюстративной наглядности. Для освоения предметной области «Русский язык и литера-

турное чтение» используются наборы букв и слогов, картинные азбуки, таблицы (опорные схе-

мы) на печатной основе, наборы сюжетных и предметных картинок. 

Освоение содержательной области «Математика» предполагает использование разнообраз-

ного дидактического материала в виде: предметов различной формы, величины, цвета, счетного 

материала; таблиц на печатной основе и другие средства. 

Формирование доступных представлений о мире и практики взаимодействия с окружающим 

миром в рамках содержательной области «Обществознание и естествознание (Окружающий мир)» 

происходит с использованием традиционных дидактических средств, с применением видео, про-

екционного оборудования, интернет ресурсов и печатных материалов, муляжей предметов, чучел 

животных и птиц. Обогащению опыта взаимодействия с окружающим миром способствует 

непосредственный контакт учащихся с ЗПР с миром живой природы (растительным и животным). 

В качестве средств обучения могут выступать комнатные растения, расположенные в здании об-

разовательной организации, а также пришкольный участок и другие объекты на прилегающей к 

образовательной организации территории. 

Специальный учебный и дидактический материал необходим для образования учащихся с 

ЗПР в области «Искусство». Для освоения практики изобразительной деятельности, художе-

ственного ремесла и художественного творчества у каждого ученика в учебном кабинете хранят-

ся специфические инструменты (ножницы, кисточки и др.), а также большой объем расходных 

материалов (бумага, краски, пластилин, клей и др.). 

На занятиях музыкой учащиеся с ЗПР используют доступные музыкальные инструменты 

(бубен, барабан, ложки и др.). 

Овладение учащимися с ЗПР образовательной областью «Физическая культура» предполага-

ет коррекцию двигательных навыков в процессе музыкально-ритмической и спортивной деятель-

ности. Для этого в наличии имеются специальные предметы (мячи, гимнастические палки, обру-

чи и др.); фонотеки с записями различных музыкальных произведений; наборы детских музы-
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кальных инструментов (бубен, барабан и др.). 

Для овладения образовательной областью «Технологии» учащиеся с ЗПР используют сле-

дующие инструменты и расходные материалы в процессе формирования навыков ручного тру-

да: краски акварельные, гуашевые; фломастеры разного цвета; цветные карандаши; бумага ри-

совальная А3, А4 (плотная); бумага цветная разной плотности; картон цветной, серый, белый; 

бумага наждачная (крупнозернистая, мелкозернистая); бумага в крупную клетку; набор разно-

цветного пластилина; нитки (разные виды); ткани разных сортов; природные материалы (засу-

шенные листья, шишки, желуди, скорлупа грецкого ореха, тростниковая трава и т.д.); древесные 

опилки; алюминиевая фольга; проволока цветная; клей ПВА, крахмальный клей, клеящий каран-

даш и др.; инструменты: кисти беличьи No 5, 10, 20; кисти из щетины № 3, 10, 20; стеки; 

ножницы; циркуль; линейки; угольники; иглы швейные с удлиненным (широким) ушком; бу-

лавки швейные; шило с коротким стержнем; напильник; карандашная точилка; гладилка для бу-

маги и др. 

Информационно-методическое обеспечение реализации адаптированных образовательных 

программ для учащихся с ЗПР направлено на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого 

доступа для всех участников образовательного процесса к любой информации, связанной с реа-

лизацией программы, планируемыми результатами, организацией образовательного процесса и 

условиями его осуществления. 

При освоении АООП НОО учащиеся с ЗПР обучаются по базовым учебникам для сверстни-

ков, не имеющих ограничений здоровья, со специальными, учитывающими особые образова-

тельные потребности, приложениями и дидактическими материалами (преимущественное ис-

пользование натуральной и иллюстративной наглядности), рабочими тетрадями и пр. на бумаж-

ных и/или электронных носителях, обеспечивающими реализацию программы коррекционной 

работы, направленную на специальную поддержку освоения ООП НОО. 

Учебно–методический комплекс 2022-2023 учебный год 

класс Предмет  Автор  Изд-во 

1 Физическая культура 1-

4 класс 

В.И.Лях. «Просвещение» 

1  Математика М.И.Моро, С.И.Волкова «Просвещение» 

1  Литературное чтение Л.Ф.Климанова,  В.Г Горецкий «Просвещение» 

1 Азбука В.Г.Горецкий В.А.Кирюшкин «Просвещение» 

1 Русский язык В.П. Канакина, В.Г.Горецкий «Просвещение» 

1  «Окружающий мир» А.А.Плешаков «Просвещение» 

1 «Искусство и ты» Б.М. Неменский «Просвещение» 

1 Технология Н.И. Роговцева, Н.В.Богданова «Просвещение» 

1 Музыка Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева  «Просвещение» 

2 Английский язык Н.И. Быкова, Д. Дули, М.Д. Поспелова, В. 

Эванс. 

«Просвещение» 

2 Математика М.И.Моро, М.И.Бантова «Просвещение» 

2 Литературное чтение Л.Ф.Климанова, В.Г Горецкий «Просвещение» 

2 Русский язык В.П. Канакина «Просвещение» 

2 Окружающий мир А.А.Плешаков  «Просвещение» 

2  «Искусство и ты» Б.М. Неменский «Просвещение» 

2 Технология Н.И. Роговцева, Н.В. Богданова. «Просвещение» 

2 Музыка Е.Д.Критская «Просвещение» 

3 Английский язык Быкова Н. И., Дули Д., Поспелова М. Д. и др. «Просвещение» 

3 Математика М.О.Моро, С.И.Волкова идр. «Просвещение» 

3 Литературное  чтение Л.Ф. Климанова, В.Г. Горецкий «Просвещение» 

3 Неменская Л.А.  Искусство и ты, 3 класс Москва «Просвеще-

ние» 2012 год. 

«Просвещение» 

3 Русский язык Канакина В.П. , Горецкий В.Г. «Просвещение» 

3 Технология Н.И. Роговцева, Н.В. Богданова «Просвещение» 
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3 Окружающий мир Плешаков А.А.  «Просвещение» 

3 Учебное пособие «Зеч-а, 

бур-а, удмурт кыл!» 

Н.П.Боталова, «Просвещение» 

3  Музыка  Е. Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина. «Просвещение» 

4 Английский язык В.П. Кузовлев, Н.М. Лапа, О.В. Стрельникова, 

О.В. Дуванова 

«Просвещение» 

4 Математика М.И.Моро и др.  «Просвещение» 

4 Русский язык В.П.Канакина, В.Г.Горецкий «Просвещение» 

4 Литературное чтение Л.Ф.Климанова и др. «Просвещение» 

4 Окружающий мир А.А.Плешаков.  «Просвещение» 

4 Каждый народ – худож-

ник  

Л.А.Неменская; под ред. Б.М.Неменского  «Просвещение» 

4 Музыка Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина. «Просвещение» 

4 Технология Н.И. Роговцева, Н.В. Богданова. «Просвещение» 

4 Учебное пособие «Зеч-а, 

бур-а, удмурт кыл!» 

Н.П.Боталова, Е.В. Перевозчикова «Просвещение» 

4 Основы православной 

культуры 4-5 кл, 

А.В.Кураев «Просвещение» 

 

Временной режим образования обучающихся с ЗПР (учебный год, учебная неделя, день) 

устанавливается в соответствии с законодательно закрепленными нормативами (ФЗ «Об образо-

вании в РФ», СанПиН, приказы Министерства образования и др.), а также локальными актами об-

разовательной организации. Организация временного режима обучения детей с ЗПР соответствует 

их особым образовательным потребностям и учитывает их индивидуальные возможности. 

Сроки освоения АООП НОО обучающимися с ЗПР для варианта 7.2 – 5 лет (1 (+1 дополни-

тельный) – 4 классы). 

Устанавливается следующая продолжительность учебного года: 1 классы – 33 учебных неде-

ли; 2 – 4 классы – 34 учебных недели. 

Для профилактики переутомления обучающихся с ЗПР в годовом календарном учебном 

плане предусмотрено равномерное распределение периодов учебного времени и каникул. Продол-

жительность учебной недели – 5 дней (при соблюдении гигиенических требований к максималь-

ным величинам недельной образовательной нагрузки согласно СанПиН 2.4.2.2821-10). Пятиднев-

ная рабочая неделя устанавливается в целях сохранения и укрепления здоровья обучающихся. 

Продолжительность учебного дня для конкретного ребенка устанавливается образовательной ор-

ганизацией с учетом особых образовательных потребностей обучающегося, его готовности к 

нахождению в среде сверстников без родителей. Распорядок учебного дня обучающихся с ЗПР 

устанавливается с учетом их повышенной утомляемости в соответствии с требованиями к здоро-

вьесбережению (регулируется объем нагрузки по реализации АООП НОО, время на самостоятель-

ную учебную работу, время отдыха, удовлетворение потребностей обучающихся в двигательной 

активности). Обучение организовано по режиму продленного дня с организацией прогулки, пита-

ния, необходимых оздоровительных мероприятий. 

Учебный день включает в себя специально организованные занятия / уроки, а также паузу, 

время прогулки, выполнение домашних заданий. Обучение и воспитание происходит, как в ходе 

занятий / уроков, так и во время другой (внеурочной) деятельности обучающегося в течение 

учебного дня. Учебные занятия начинать не ранее 8 часов. Проведение нулевых уроков не до-

пускается. Число уроков в день: для учащихся 2 – 4 классов – не более 5 уроков. Продолжитель-

ность учебных занятий не превышает 40 минут. Продолжительность перемен между уроками со-

ставляет не менее 10 минут, большой перемены (после 2-го или 3-го уроков) - 20 - 30 минут. 

Вместо одной большой перемены допускается после 2-го и 3-го уроков устанавливать перемены 

по 20 минут каждая. Между началом коррекционных, внеклассных, факультативных занятий, 

кружков, секций и последним уроком - перерыв продолжительностью не менее 45 минут. 

В классах организованы группы продленного дня, в режиме ГПД предусмотрено: 
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- прогулка, динамический час; 

- внеурочная деятельность; 

- спортивный час; 

- клубный час; 

- час творчества; 

- библиотечный час; 

- работа объединений дополнительного образования (кружки, спортивные секции); 

- коррекционно-оздоровительная работа  

Часы коррекционной подготовки, кружковых занятий проводятся в течение учебной недели. 

Часы внеурочной деятельности реализуются как в течение учебной недели, так и в период кани-

кул, в выходные и праздничные дни. Недельная образовательная нагрузка по классам соответ-

ствует требованиям СанПин: 1 класс- 21час, 2-4 классы - 24 часа. 


